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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1 Пояснительная записка 

  Рабочая программа воспитателя средней  группы МАДОУ № 8 «Детский 

сад общеразвивающего вида » с учетом ФГОС ДО, разработана в соответствии с 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года N 28), СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для  человека 

факторов среды обитания, основной образовательной программы МАДОУ № 8 

«Детский сад общеразвивающего вида» . 

 В рабочую программу воспитателя включена Программа воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

 В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

 Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 
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результаты определяют направления содержания рабочей программы 

воспитания. 

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они включены в 

содержание основных направлений воспитательной работы ДОУ. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополнена 

приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы МАДОУ № 8 «Детский сад общеразвивающего 

вида», региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 

развития. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

 Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач, соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования: 
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•  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

•  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

•  обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

•  создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

•  объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;                                                                                          

•  обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
  

 Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях общая цель воспитания в ДОУ – личностное 

развитие дошкольников, создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества  через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    

в соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, 

нормами      и   правилами, принятыми в обществе. 

 

Задачи воспитания для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

Патриотическое воспитание: 

- формировать первичные представления о малой родине и своей 
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стране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций 

- формировать привязанность к родному дому, семье и близким людям. 

Социальное развитие: 

- воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение, уважение к 

различиям между людьми; 

- формировать основы речевой культуры, умение слушать и слышать 

собеседника; 

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное развитие: 

- развивать любознательность, наблюдательность. потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, самостоятельность, 

инициативу в различных видах детской деятельности и 

самообслуживании; 

- формировать первичную картину мира на основе традиций, 

ценностей российского общества. 

Физическое и оздоровительное воспитание: 

- формировать у детей основные навыки личной и общественной 

гигиены; 

- развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое воспитание: 

- воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности; 

- воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико – эстетическое развитие: 

- формировать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; 

- формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; 

 - развивать задатки художественно-эстетического вкуса. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

 В соответствии со стандартом основная образовательная программа 

дошкольного образования разработана на основе следующих принципов: 

•  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 
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•  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится 

 субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

•   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  сотрудничество Организации с семьей; 

•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

•  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

системный, личностно – ориентированный, деятельностный, индивидуальный, 

аксиологический, компетентностный, культурологический. 

•  Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

•  Личностно – ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков 

и творческого потенциала личности. 

•  Деятельный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

•  Индивидуальный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

•  Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой стороны – его 

средством. 

•  Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как          

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 
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современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей. 

•  Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

 Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изоб-эазительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

Физическое развитие ребёнка .  

Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: 

средняя прибавка в росте за год составляет 5—7 см, в массе тела — 1,5—2 кг. 

Рост четырехлетних мальчиков — 100,3 см. К пяти годам он увеличивается 

примерно на 7,0 см. Средний рост девочек четырех лет — 99,7 см, пяти лет — 

106,1 см. Масса тела в группах мальчиков и девочек равна соответственно в 4 

года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет — 17,8 и 17,5 кг. 



10 

 Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение 

размеров различных отделов позвоночника у ребенка становится таким же, как у 

взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. 

Скелет ребенка-дошкольника отличается гибкостью, так как процесс 

окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 4—5 лет нельзя на 

физкультурных занятиях давать силовые упражнения, необходимо постоянно 

следить за правильностью их позы. Длительное сохранение одной позы может 

вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге нарушение осанки. 

Поэтому на занятиях, связанных с сохранением статической позы, используются 

разнообразные формы физкультурных пауз. Мышцы развиваются в 

определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом 

мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в частности, для мелких 

мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не дают больших листов 

бумаги, так как его утомляет необходимость зарисовывать большую 

поверхность. Для изображения отдельных предметов в средней группе 

рекомендуется использовать бумагу размером в половину писчего листа, для 

сюжетных рисунков — 28 х 20 см. Органы дыхания. Потребность организма 

ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит 

перестройка функции внешнего дыхания. Преобладающий у детей 2— 3 лет 

брюшной тип дыхания к 5 годам начинает заменяться грудным. К этому же 

возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 

900—1060 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

 Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 

83,7 г, частота пульса — 99 ударов в минуту, а средний уровень кровяного 

давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие 

индивидуальные колебания показателей сердечной деятельности и дыхания. Так, 

в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 

112, а частота дыхания — от 19 до 29. В возрасте 4—5 лет ритм сокращений 

сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца 

быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или 

побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных 

движениях. Важно не допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и 

характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм 

сердечных сокращений быстро нормализуется, и работоспособность сердечной 

мышцы восстанавливается. 

 Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — «золотая пора» развития 

сенсорных способностей детей. Хрусталик глаза дошкольника имеет более 

плоскую, чем у взрослого, форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. Однако 

легко может развиться и близорукость. Так, при рассматривании иллюстраций, 

да еще за плохо освещенным столом, при работе с карандашом, различными 

мелкими предметами ребенок напрягает зрение, сильно наклоняется. Мышцы 

глаза при этом для лучшего преломления световых лучей меняют форму 

хрусталика, внутриглазное давление также меняется, глазное яблоко 

увеличивается. Часто повторяясь, эти изменения могут закрепиться. 

Следовательно, необходимо вырабатывать у детей правильную рабочую позу и 
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осуществлять постоянный контроль за ней как на занятиях, так и в их 

самостоятельной деятельности. 

У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная 

перепонка нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости 

не закончилось. Поэтому в полости уха легко может возникнуть воспалительный 

процесс. С ранимостью органа слуха и незавершенностью формирования 

центральной нервной системы связана большая чувствительность дошкольников 

к шуму. Если жизнь детей в группе постоянно протекает на фоне шума порядка 

45—50 децибелов, наступает стойкое снижение слуха и утомление. Между тем 

падающие кубики и стулья, громкий разговор создают шум примерно в 70—75 

децибелов. Вот почему в дошкольных детских учреждениях должна проводиться 

активная борьба с шумом: необходимо приучать детей правильно пользоваться 

игрушками, осторожно переносить стулья, говорить негромко. 

 Развитие высшей нервной деятельности. Центральная нервная система является 

основным регуляторным механизмом физиологических и психических 

процессов. Нервные процессы — возбуждение и торможение — у ребенка, как и 

у взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, 

уравновешенностью и подвижностью. К 4—5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов, повышается их подвижность. Но особенно характерно для 

детей этого возраста совершенствование межанализаторных связей и механизма 

взаимодействия сигнальных систем. Постепенно совершенствуется возможность 

сопровождать речью свою игру, дети без труда воспринимают указания 

взрослого в процессе различной деятельности. Это позволяет разнообразить 

приемы обучения. В средней группе, например, улучшать произношение звуков 

речи можно в процессе специально предназначенных для этого подвижных игр. 

У детей четырех лет механизм сопоставления слова с реальной 

действительностью развит еще недостаточно. Воспринимая окружающее, они 

ориентируются в основном на слова взрослого. Иначе говоря, их поведение 

характеризуется внушаемостью. На пятом году жизни, особенно к концу года, 

механизм сопоставления слов с соответствующими раздражителями первой 

сигнальной системы совершенствуется, растет самостоятельность действий, 

умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка среднего дошкольного 

возраста еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. При 

нарушении привычных условий жизни, при утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. Бурные эмоции, 

суетливость, обилие движений у ребенка свидетельствуют о том, что процесс 

возбуждения у него преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, 

может перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем именно к 

пяти годам усиливается эффективность педагогических воздействий, 

направленных на концентрацию нервных процессов у детей. Поэтому на 

занятиях и в быту следует совершенствовать реакции ребенка на сигнал: 

включать в физкультурные занятия ходьбу и бег со сменой ведущего; широко 

использовать дидактические игры и игры с правилами. Условно-рефлекторные 

связи образуются у детей быстро: после 2—4 сочетаний условного сигнала с 

подкреплением. Но устойчивость они приобретают не сразу (лишь после 15—70 

сочетаний) и не всегда отличаются прочностью. Это относится и к тем условным 
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рефлексам, которые образованы на словесные сигналы, и к сложным системам 

связей. Сравнительно трудно формируются различные виды условного 

торможения. Поэтому чтобы научить детей 4—5 лет соблюдать правила 

поведения, им мало объяснить, что можно, что нельзя и что нужно делать, 

необходимо постоянно упражнять их в соответствующих поступках. Важно, 

чтобы сложные системы связей, из которых складываются навыки, умения, 

упрочивались постепенно, на повторяющемся с усложнениями материале. 

Развитие психических процессов.   

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) 

характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении 

участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания 

свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания 

предметов друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с 

различными свойствами окружающего мира: цветом, формой, величиной, 

предметов, характеристиками времени, пространства, вкуса, запаха, звука, 

качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать 

оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает названия. 

В этот период формируются представления об основных геометрических 

фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и 

многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах 

величины (длине, ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, близко, 

глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, 

время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах предметов и явлений (звук, 

вкус, запах, температура, качество поверхности и др.). 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. При 

выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти несложное 

условие. Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим 

вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. Если ребенка 4—5 лет 

просить постоянно называть вслух то, что он должен держать в сфере своего 

внимания, то он будет в состоянии произвольно в течение довольно длительного 

времени удерживать свое внимание на тех или иных предметах и их отдельных 

деталях, свойствах. 

 Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то 

запомнить, ребенок теперь может использовать для этого и некоторые действия, 

например повторение. К концу пятого года жизни появляются самостоятельные 

попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 

Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и 

эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, какие 

игрушки нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). 

Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что 

заучивает. Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не ставится 

цель его запомнить. Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том 
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случае, если материал привлекает детей своей ритмикой, или, как считалки, 

вплетаясь в игру, становится необходимым для ее осуществления. Объем памяти 

постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко воспроизводит 

то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается точно передать не 

только основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую 

речь. Дети запоминают до 7—8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в результате 

взаимодействия объектов, на основе их пространственного расположения. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Мышление в 

целом и более простые процессы, его составляющие (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация), нельзя рассматривать в отрыве от общего 

содержания деятельности ребенка, от условий его жизни и воспитания. Решение 

задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и 

словесном планах. У детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное мышление, 

и главная задача педагога — формирование разнообразных конкретных 

представлений. Но не следует забывать, что мышление человека — это и 

способность к обобщению, поэтому необходимо также учить детей обобщать. 

Ребенок данного возраста способен анализировать объекты одновременно по 

двум признакам: цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Он может сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и другим свойствам, находя 

различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать картинку из четырех 

частей без опоры на образец и из шести частей с опорой на образец. Может 

обобщать понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, 

одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт. 

 Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и 

дикция. Речь привлекает внимание детей и активно используется ими. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. Обогащается словарный запас детей, расширяются 

возможности использования слов. Если обращать внимание ребенка на явления 

природы, на ее красоту, рассматривать вместе с ним пейзажи, то уже в 4—5 лет 

он начинает овладевать соответствующим словарем. И хотя в этом возрасте дети 

в основном говорят о цвете и размере объектов, почти третья часть даваемых ими 

определений развернутые, то есть с перечислением двух-трех признаков, с 
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элементами сравнения, объяснения («Снег белый и немножко голубой»; 

«Блестит, как золотой»). На пятом году жизни ребенка несколько меняется и 

морфологический состав высказываний за счет более частого использования 

глаголов, прилагательных и наречий. Это благоприятствует тому, что в речи 

появляются простые распространенные предложения и сложные. Когда дети 

учатся рассказывать, у них формируются многие элементы связной речи. 

Размеры детских рассказов таковы же, как в старшей и подготовительной 

группах и даже у учеников начальных классов (в среднем 24—25 слов). 

Соответственно формируются и другие признаки связной речи, например 

завершенность темы, выделение частей рассказа и др. 
 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

3 – 7 лет 

На этапе дошкольного возраста социальная 

ситуация развития характеризуется тем, что ребенок 

открывает для себя мир человеческих отношений. 

Главная потребность ребенка состоит в том, чтобы 

войти в мир взрослых, быть как они и действовать 

вместе с ними. Но реально выполнять функции 

старших ребенок не может. Поэтому складывается 

противоречие между его потребностью быть как 

взрослый и ограниченными реальными 

возможностями. Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах деятельности, 

которые осваивает дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места в 

системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 

7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, 

что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него деятельность – учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и мотивационно – 

целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится 

ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они все более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на 

основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере развития 

личности возникают первые этические инстанции, 
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складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное 

сознание. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

  К пяти годам: в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок 

называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. - 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. - 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 

создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 16 - 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

- Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. - Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, 

сказочных героев и пр. - В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу. - Доброжелателен в общении с 

партнерами по игре. Образовательная область "Социально - коммуникативное 

развитие". Дошкольник входит в мир социальных отношений - Ребенок 

преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. - Внимателен к словам 

и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. - В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). - Общаясь со 

сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. - Замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет  

сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. - Охотно отвечает на вопросы о 

семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю. Развиваем 

ценностное отношение к труду - Ребенок проявляет познавательный интерес к 

труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в 

играх. 17 - Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении 

и особенностях, о том, как он был создан. - Ребенок самостоятелен в 
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самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения результата. - Стремится к выполнению 

трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе - Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки. - В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного поведения. - Умеет привлечь внимание взрослого 

в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций. Образовательная область "Познавательное развитие" - Ребенок 

проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их 

в продуктивной деятельности. - С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и 

его результаты. - Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, 

изменения в ближайшем окружении - Понимает слова, обозначающие - 

Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках. - Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и 

увлечения. - Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. - По своей 

инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. Образовательная 

область "Речевое развитие". - Ребенок проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми 

и сверстниками. - Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». - Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные, использует простые формы объяснительной речи. - 

Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. - Самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные 

рассказы и загадки. - Проявляет словотворчество, интерес к языку. - Слышит 

слова с заданным первым звуком. - С интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст. Образовательная область "Художественно - эстетическое 

развитие" Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. - Ребенок 

любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. - 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опытусвойства предметов и 

способы обследования, использует их в своей речи; - Откликается на красоту 

природы, родного города. - Проявляет интерес к другим людям, их действиям, 

профессиям. 

- Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности. - В соответствии с 

темой создает изображение; правильно использует материалы, инструменты; 

владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности. - Проявляет 

автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 
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материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам. Художественная литература. - Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев. - Имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица. - Охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, 

стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. - С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов 

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

 Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 
  

 Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного 

возраста. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Художественно-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Духовно-

нравственное 

Семья, традиции, 

ценности 

Способный усваивать нормы и правила 

поведения в обществе, проявляющий 

навыки правильного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 
 

 В содержательном разделе представлены: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей 4-лет в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В начале раздела 

по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО п. 2.6) 

 Основные цели: Сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» 
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 Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе 

обучения разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать 

утомление детей. Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 
  

Направления образовательной области «Физическое развитие» 

• Физкультурно - оздоровительная работа. 

•  Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

• Физическая культура. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Средняя группа (от4– до 5лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  

 Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. 

 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятность одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

  Закреплять умение замечать и самостоятельно непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильно осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Физическая культура 
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Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 Поддержать детей интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. 

 Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке, гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 
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мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена(бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег 

в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5- 5,5 секунды (к концу года – 30 

м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 Ползание и лазанье. Ползанье на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелизание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстоянии 3-4 м). прыжки на 

одной ноге (правой, левой) на месте и продвигаясь вперѐд, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов – поочередно через каждый (высота 15-20 

см). прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

  Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча 

о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстоянии 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 

1 м) с расстояния 3-4 м. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне – на вытянутые руки вперед, в шеренге 

– на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения. 
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 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх – назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

  Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед в сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

 Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе. 

 

 Спортивные упражнения. 

 Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по 

двое. Выполнять повороты на спуске. 

 Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

  Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте ив движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с 

нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

 Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки». 

 Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

  Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя на воде на мелком месте, и 

лежа, опираясь рукам. Выполнять разнообразные движения руками в воде. 

Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным 

способом. 

  Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», 

«Поезд в тоннели», «Поймай воду», «Волны на море». 
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 Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

 

 Спортивные игры. 

 Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м), и кона (5-6 м). 

 Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

 Элементы футбола. Прокатить мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

  Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота, прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

 Подвижные игры. 

 С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

 С прыжками. «Не оставайся на полу», Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

 С лазаньем и ползаньем. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь 

и пчелы», «Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось 

флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо». 

 Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

 С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

 Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (ФГОС ДО п. 2.6) 

 

Направления образовательной области «Познавательное развитие» 
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• Сенсорное воспитание. 

•  Формирование элементарных математических представлений. 

• Ознакомление с окружающим миром. 

• Природное окружение. 

• Экологическое воспитание. 

•  Социальное окружение. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

 

Развитие когнитивных способностей 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть 

их. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). Совершенствовать 

глазомер. 

 Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать). 

 Закреплять умение использовать обобщенный способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

  Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

 Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

  Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.). 

  Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность – это проектная деятельность, 
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направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.). 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

  Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположение предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

  Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

  Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоциональный положительный отклик на игровое действие. 

  Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх 

– соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество большие части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенства. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 сравнения конкретных 

множеств; получать равенства (неравенства из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убрать один, то станет 7, поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 

6>5 на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу в пределах 10. 

  Познакомить с « цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» «Какой?» и правильно отвечать на них. 
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  Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояние между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

  Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один, еще один и 

еще один). 

 Величина. Учить устанавливать размерные соотношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру (розовая лента – самая широкая, фиолетовая немного уже, красная – 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент т.д.).  

  Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно – с помощью третьего (условной меры) равного одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

  Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и д.р.) можно разделить на несколько равных частей (на две, на четыре). 

  Учить называть части речи, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

  Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

  Дать представление о четырехугольнике: подвести к понимаю того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, тарелки – круглые и т.д.). 

  Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) – сзади (за), 

слева -справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою Олей и Таней, 

за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначить в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина). 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева), вверху – внизу, в 

середине, в углу). 
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 Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и .т.п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость 

– мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получалась книжка? т.п.). Объяснять, что предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых 

времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

  Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и 

экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

в процессе ознакомления с природой. 

 Использовать уже в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с предметами. 

  Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

  Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой 

природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон-растительность-труд людей). 

 Формировать представления о чередованиях времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.). 

 Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 
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Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, 

саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые 

зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу 

России, где привычный нам климат). 

 Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существование драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

  Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние 

животные, как древний человек приручил их: познакомить с некоторыми 

«дикими сородичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака – 

семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка – семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

  Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) – слоны, жираф, 

верблюды, львы; в Арктике – (Северный полюс) – белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) – пингвины, в наших лесах – медведи, волки, лисы, зайцы и другие, 

уже знакомые детям дикие животные. 

 Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить 

детей с разнообразием о растениях. Знакомить детей с многообразием родной 

природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг», и «сад». 

  Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о 

лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые 

звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях 

и птицах. 

 Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек – часть природы 

и он должен беречь, охранять, защищать ее. 

 Рассказывать о назначении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Социальное окружение. Расширять представление об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении 

знаний, стремлении к дальнейшему обучению. 
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  Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

 Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

 Расширять представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности и значимости их труда; 

о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). 

  Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в 

Азии – индусы, китайцы, японцы; в Африке – бедуины, египтяне, жители Конго, 

в Южной Америке – бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке – американцы, 

канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. 

Поощрять детей к проектно - исследовательской деятельности на темы народов 

мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». (ФГОС ДО п.2.6) 

 

 Основные цели: Совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средство общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 
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Задачи образовательной области «Речевое развитие» 

Создавать условия для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

 

Направления образовательной области «Речевое развитие» 

• Развитие речи. 

• Приобщение к художественной литературе. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Средняя группа (от 4до 5лет) 

 

 Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини - коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определѐнного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

 Поощрять попытки ребѐнка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

 Развивать стремление детей выражать своѐ отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун-озорник-проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчѐтливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

  Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 
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ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зелѐное брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно еѐ 

исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал 

- перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

  Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и методику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
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 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 
 

Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь/Октябрь/Ноябрь 

Русский фольклор 

 Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…». 

 Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О.Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обработ. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А.Н. Толстого.  

 

 Фольклор народного мира 

 Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. 

с англ. С. Маршака. 

 Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А.К. Толстой. «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель».  

  Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок»; Н. Носов. «Живая шляпа». 

  Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

В.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

  Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. 

Э. Успенского. 

 Декабрь/Январь/Февраль 

Русский фольклор 

  Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 

дубочку постучишь, прилетай синий чиж…». 

 Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. 

Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

 

Фольклор народов мира 

 Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 

  Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

 

Произведения поэтов и писателей России 
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 Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин 

«Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

 Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза». 

 Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 

Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

  Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака. 

 

Март/Апрель/Май 

Русский фольклор 

 Песенки. «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, 

ты залетная...»; «Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья 

коровка...». 

  Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова,- «Финист — Ясный сокол», обр. 

А. Платонова. 

 

Фольклор народов мира 

 Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. 

Н. Гребнева (в сокр.). 

 Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. 

Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

 

 Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка». 

  Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

 Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик — 

семицветик». 

 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», 

пер. с польск. С. Михалкова. 

 Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
 

Для заучивания наизусть 
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Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. 

«Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», 

пер. с молд. 

 Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 

считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» 

(из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

 

 Для чтения в лицах 

 Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 

Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 

Дополнительная литература 

 Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

 

 Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой 

и тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

 

  Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква 

„ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

 Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О том, 

у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

 

  Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Прой-слер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с 

итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. 

со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 



36 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (ФГОС ДО п.2.6). 

Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

• Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

•  Формировать предпосылки сюжетно – ролевой игры, развивать умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

• Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. 

• Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и 

близким людям. 

Направления образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

•  Формирование первичных ценностных представлений. 

•  Развитие коммуникативных способностей. 

• Развитие регуляторных способностей. 

•  Формирование социальных представлений, умений, навыков 

  

Содержание образовательной деятельности     

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. 

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
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Семья. 

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

 

Детский сад. 

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). Реализуется: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Кемерово – мой родной 

город» Теплякова О.А., Саблинская Я.В. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки; следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: 

умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
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подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

 

Труд в природе. 

 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей 

к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

 

Формирование основ безопасности   

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

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 

Безопасность на дорогах. 

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Реализуется: 

авторская программа - Т. Б. Соколова, Программа обучения детей Правилам 

дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях г. Кемерово, 

2014. 

 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, 

о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (ФГОС ДО п.2.6) 
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Приобщение к искусству 

  Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

 Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

  Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников – иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

  Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 
 

 Изобразительная деятельность. 

  Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивать органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 
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форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

 В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

 Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – наклоняться и т.д.). Учить 

передавать движения фигуры. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, 

тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывать кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 



42 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

  Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т.п.) 

 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умения лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированными способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие деталь; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 Аппликация. Закреплять умения детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат –в два-четыре треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 



43 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

  Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умения самостоятельно создавать игрушки сюжетноролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Продолжать развивать умение работать в коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки – городецкая, 

богородская; бирюльки). 

 Продолжать детей знакомить с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. 

  Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

  Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества и декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  
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 Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). 

  Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

  Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

  Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 

Музыкальная деятельность 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 
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 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение. Формирование певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

  Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное 

содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

  Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

  Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержания 

песни. 
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  Побуждать к инсценированию содержанию песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

  Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.   

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

 Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь / Октябрь / Ноябрь 

Слушание 

 Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. 

П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. 

Чайковского. 

 

Пение 

 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», 

рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой. 

 Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

 

Песенное творчество 

 Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева. 
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 Музыкально-ритмические движения 

  Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. 

 Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. Этюды. «Тихий 

танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

 Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный 

танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера. 

 Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Золотарева. 

 Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

 

Музыкальные игры 

 Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдана; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева. 

 Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. 

песни. 

Декабрь / Январь / Февраль 

 Слушание 

 Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, 

сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. Александровой. 

 

 Пение 

  Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

 Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

«Гусигусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. Клоковой. 

 

Песенное творчество 

 Произведения. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 

лучше скачет», муз. Т. Ломовой. 

 Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 

  Этюды. «Полька», нем. нар. танец. 
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 Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. 

С. Разоренова. 

 Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Потапенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

 

Музыкальные игры 

 Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», 

латв. нар. мелодия, обраб. Т. Потапенко. 

 Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н РимскогоКорсакова; 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубцова. 

 

Март/ Апрель / Май 

Слушание 

 Произведения. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка» муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром №5 

(фрагменты) Л. Бетховена. 

 

Пение 

 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз»; «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Тучка», закличка. 

 Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г. Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, 

сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской. 

 

Песенное творчество 

 Придумай песенку. 

 

Музыкально-ритмические движения 

  Упражнения. «учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации 

на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 

  Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 

 Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), Т. Ломовой. 

 Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

  Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. РимскогоКорсакова; 

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева. 
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 Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. 

нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Потапенко, сл. Ж. 

Агаджановой; «Возле речки, возле моста». Муз. 

 

 Музыкальные игры 

 Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. 

 Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Две 

тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель. 

 

Июнь / Июль / Август 

Слушание 

 Произведения. «Тревожная минутка» (из альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); «первая потеря» (из «Альбома для юношества) Р. Шумана; 

Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля 

мажор, соч. 28, №7 Ф. Шопена. 

 

Пение 

  Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

 Песни. «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество 

 Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения. «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова. 

 Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.. 

 Этюды. «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой) 

  Танцы и пляски. Пляска мальчиков «чеботуха», рус. нар. Мелодия. 

  Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

 Хороводные танцы. «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в 

лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

  Хороводы. «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 
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  Игры. «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, 

обраб. Г. фрида. 

 Игры с пением. «Ежик», муз. А. Аверина», «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. 

Н. Бахутовой, слова народные. 

 

В течение года 

Музыкально-дидактические игры 

 Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». 

 Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

 Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

  Развитие диатонического слуха. «громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

 Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

 «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная игра-сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

 

Игры на детских музыкальных инструментах 

 «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-

дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. 

песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова. 

 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей 

от 2 до 7 лет: 

1 Патриотическое направление воспитания 



51 

2 Социальное направление воспитания 

3 Познавательное направление воспитания 

4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5 Трудовое направление воспитания 

6 Этико-эстетическое направление воспитания 

 

2.2.1. Патриотическое направление воспитания 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.   

 Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 Основные направления воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 
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Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п. 2.7) 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа 

Образовательная 

деятельность 

Социальная акция 

День добрых дел 

Игра (сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая) 

Мини-музей 

Проект 

Литературная гостиная 

Детский досуг 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов 

Театральная гостиная 

Музыкальная гостиная 

Деятельность педагогов направлена 

на: 

- создание условий для воспитания у 

детей активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, основанной 

на традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

- развитие культуры 

межнационального общения; 

- формирование представлений о 

дружбе, равенстве, взаимопомощи 

народов; 

- воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам; 

- развитие правовой культуры детей; 

-формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа; 

- развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, 

к историческим символам 

и памятникам Отечества. 

Индивидуальная 

деятельность 

Игры 

Беседы 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

Рассматривание 

художественной 

литературы 

Слушание музыки 

Продуктивная 

деятельность 

 

2.2.2. Социальное направление воспитания 

 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
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подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы 

в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 Основные направления воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности 

по ФГОС ДО 

(п.2.7) 

На уровне группы: 

Ситуации общения 

ОД 

Тематические проекты 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая ситуация 

Наблюдение 

Экскурсия 

Праздники, досуги 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

Деятельность педагога направлена 

на: 

- Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях; 
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видеофильмов 

Создание коллекций 

Организация выставок 

Слушание музыки 

- приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

- формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

- становление желания принять 

участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях, 

связанных с историко-

патриотическими событиями жизни 

города; 

- развитие чувства гордости, 

бережного отношения к родному 

городу; 

- воспитание уважения к 

знаменитым горожанам прошлого и 

современности через ознакомление с 

их жизнью и творчеством; 

- формирование эмоционального 

отклика на своеобразие 

произведений устного народного 

творчества, богатство и красочность 

народного языка; 

- воспитание нравственных, 

патриотических чувств; 

- воспитание интереса к народному 

искусству, его необходимости и 

ценности, уважение к труду и 

таланту мастеров 

Индивидуальна

я деятельность 

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая ситуация 

Наблюдение 

Поручение и задание 

Обсуждение 

Самостоятельн

ая деятельность 

Игры 

Рассматривание 

художественной 

литературы 

Слушание музыки 

Продуктивная 

деятельность 

 

2.2.3. Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

 Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

 Направления деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности 

по ФГОС ДО 

( п.2.7) 

На уровне группы: 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Экскурсии, в том числе 

виртуальные 

Экологическая тропа 

ООД 

Социальные акции 

Проектно-тематическая 

деятельность 

День добрых дел 

Опыты и эксперименты 

Игры (дидактические, 

ролевые, словесные) 

Детский досуг, развлечение 

Конкурсы 

Выставки 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, видеороликов 

о природе 

Мини-музеи (коллекции) 

На основе п.2.1 ООП ДО 

и в соответствии со 

Стратегией развития и 

воспитания в РФ деятельность 

педагогов направлена на:   

- развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы; 

- формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

- приобщение ребенка к 

культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

- на воспитание бережного 

отношения к вещам, знать об их 

вторичном использовании. 

Индивидуальн

ая 

деятельность 

Игры (дидактические, 

словесные, сюжетные, 

компьютерные) 

Задания, поручение 

Беседы 

Проекты 
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Самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры 

Рассматривание 

художественной литературы 

Слушание музыки 

Продуктивная деятельность 

 

 

2.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

3)укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

6)воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
  

 

Направления деятельности: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском 

саду. 

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой.   

 Основные направления воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
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- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО 

 ( п.2.7.) 

На уровне группы: 

ООД 

Активный отдых 

(праздники, развлечения, 

спортивные 

соревнования, 

подвижные игры, 

эстафеты, экскурсии, 

походы) в т.ч. с участием 

родителей. 

Дидактические игры (з/с 

направленность). 

Проекты в т.ч. с участием 

родителей. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня (утренняя 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, физминутки, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке). 

Просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков 

из мультфильмов. 

Реализация ДОП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Деятельность педагога 

направлена на: 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков при 

приеме пищи, умывании, 

пользовании предметами 

индивидуального назначения; 

 - воспитание у детей навыков 

самостоятельности в одевании 

и раздевании; умении аккуратно 

складывать одежду; застегивать 

молнию, пуговицу, завязывать 

шнурки; помогать друг другу; 

- воспитание умения обращать 

внимание на свой внешний вид; 

самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в 

прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой; 

- формирование и закрепление у 

детей полезных привычек, 

способствующих хорошему 

самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению 

ценностей здорового образа 

жизни; 

- развитие в детской среде 

культуры здорового питания;     

- создание условий для 

формирования навыков 

выполнения основных 

движений, удовлетворения 

потребности детей в 

двигательной активности; 

- побуждение детей к 

проявлению морально-волевых 
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(спортивно-технической; 

социально-

педагогической) 

качеств при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх, эстафетах и 

соревнованиях: настойчивости 

в преодолении трудностей при 

достижении цели, 

взаимопомощи, 

сотрудничества, 

ответственности; 

- выделение в группе 

компонентов (центров) 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

размещения игрового 

материала, пособий, инвентаря 

для организации двигательной 

активности, становления 

ценностей ЗОЖ; 

- организацию совместно со 

спортивными учреждениями, 

детскими садами города, района 

спортивных мероприятий, 

соревнований 

Индивидуальная 

деятельность 

Беседы, игры-

упражнения, 

дидактические игры (з/с 

направленность) 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

Двигательная 

деятельность 

 

2.2.5. Трудовое направление воспитания 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

 Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

 Основные направления воспитательной работы: 
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- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности 

по ФГОС ДО 

(п.2.7) 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа 

ОД 

Игра (сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая) 

Мини-музей о профессиях 

Проект 

Литературная гостиная 

Развлечение 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- воспитание у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у детей 

потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

- развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий 

Индивидуальн

ая деятельност

ь 

Беседа 

Игра 

Индивидуальное поручение 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры 

Рассматривание 

художественной литературы 

Продуктивная деятельность 

 

2.2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. 

 Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

 Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;   

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 
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Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО 

(п.2.7.) 

На уровне группы: 

Ситуации общения 

ОД 

Тематические проекты 

Игры 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Проблемная ситуация 

Педагогическая ситуация 

Наблюдение 

Экскурсия 

Праздники досуги 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Создание коллекций 

Организация выставок 

Слушание музыки 

Деятельность педагога 

направлена на: 

-привитие интереса и любви к 

народному творчеству, 

национальному прикладному 

искусству, народным 

промыслам и ремёслам, 

обычаям и традициям; 

- воспитание уважения к 

культуре своего народа; 

- приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование интереса к 

родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего; 

- развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту 

природы и архитектуры своей 

малой родины; 

- становление желания принять 

участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях, 

связанных с историко-

патриотическими событиями 

жизни города; 

- развитие чувства гордости, 

бережного отношения к 

родному городу; 

- воспитание уважения к 

знаменитым горожанам 

прошлого и современности 

через ознакомление с их 

жизнью и творчеством; 

-формирование 

эмоционального отклика на 

своеобразие произведений 

устного народного творчества, 

богатство и красочность 

народного языка; 

- воспитание нравственных, 

патриотических чувств; 

-формирование 

положительного отклика на 

Индивидуальная 

деятельность 

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая ситуация 

Наблюдение 

Поручение и задание 

Обсуждение 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

Рассматривание 

художественной 

литературы, иллюстраций 

Слушание музыкальных 

произведений 

Продуктивная 

деятельность 
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народную декоративную 

роспись, промыслы; 

- приобщение ко всем видам 

национального искусства: 

сказки, музыка, пляски; 

- воспитание интереса к 

народному искусству, его 

необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту 

мастеров. 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с 

 учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 Формы реализации ООП ДО: 

 экскурсии, праздники, развлечения, игры, конкурсы, беседы, целевые 

прогулки, выставки, занятия, чтение художественной литературы. 

 

Методы реализации ООП ДО: 

 Методы формирования социального поведения: упражнения, поручения, 

требование, воспитывающие ситуации. 

  Методы формирования социального сознания: объяснение, уговор, 

внушение, просьба, этическая беседа, пример. 

 Методы стимулирования: поощрение, соревнование, одобрение, 

награждение. 

 

Средства реализации ООП ДО: 

  Художественные средства: художественная литература, изобразительное 

искусство, музыка, кино и др. 

 Эта группа средств содействует эмоциональной окраске познавательной 

окраске познаваемых моральных явлений. 

 Художественные средства наиболее результативны при оформлении у 

детей моральных представлений и воспитание чувств. 

 Средством социально-коммуникативного развития дошкольников является 

собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная 

деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою особенность, выполняя 

функцию средства социально-коммуникативного развития. 

 Средством социально-коммуникативного развития дошкольников является 

природа. Она способна вызывать у детей гуманные чувства, желание заботится о 

тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, способствует формированию у ребенка 

уверенности в себе. 
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 Средством социально-коммуникативного развития дошкольников является 

общение. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 

 Формы реализации ООП ДО: 

  обучение в повседневных бытовых ситуациях, самостоятельная 

деятельность в развивающей среде, занятия, опыты, коллекционирование, 

развивающие игры, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность, трудовая деятельность, наблюдение, игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, игра – драматизация, подвижные игры). 

 

Методы реализации ООП ДО: 

 Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов). 

  Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольнопечатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие 

игры (в т.ч. строительные). 

  Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд). 

  Элементарные опыты. 

 Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

 Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии. 

 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

прием предложения и обучения способу связи различных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива направленная на последующую 

деятельность, беседа. 

 Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций. 

 

Средства реализации ООП ДО: 

 оборудование и объекты для проведения экспериментов, опытов, 

исследований, экологической, естественно-научной направленности. 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

 

Формы реализации ООП ДО: 
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  обучение в повседневных бытовых ситуациях, демонстрационные опыты, 

сенсорные праздники на основе народного календаря, театрализация с 

математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления, коллективное занятия, самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

 

Методы реализации ООП ДО: 

 Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определения 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

  Практические: игра (дидактические игры: предметные, 

настольнопечатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, 

подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные); труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд); элементарные опыты. 

 Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

 Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, группировка и классификация, ответы на 

вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии. 

  Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

прием предложения и обучения способу связи различных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива направленная на последующую 

деятельность, беседа. 

 Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций. 

 

 

 Ознакомление с окружающим 

 

Формы реализации ООП ДО: 

 занятия, опыты (коллекционирование), развивающие игры, проектная 

деятельность, экскурсии, познавательные беседы, чтение художественной 

литературы, изобразительная деятельность, конструкторская деятельность, 

трудовая деятельность, наблюдение, игровая деятельность (сюжетно-ролевые 

игры, игра-драматизация, подвижные игры). 

 

 Методы реализации ООП ДО: 

 По ознакомлению дошкольников с природой: 

 Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов). 

  Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольнопечатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие 
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игры (в т.ч. строительные); труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд); элементарные опыты. 

 Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

 

По ознакомлению с социальным миром: 

 Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии. 

 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива направленная на последующую 

деятельность, беседа. 

 Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

 

Средства реализации ООП ДО: 

 художественная литература, музыка, изобразительное искусство, 

диавидеофильмы, слайды, глобусы, географические карты, схемы, модели, 

дидактические игры, панно. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

 

 Формы реализации ООП ДО:индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные, экскурсии, целевые прогулки, режимные моменты, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, творческая художественная деятельность. 

 

Методы реализации ООП ДО: 

 Методы накопления содержания детской речи: рассматривание и 

обследование предметов, осмотр помещений детского сада, наблюдение за 

животными, растениями, деятельность взрослых, рассматривание картин со 

знакомых, малознакомым содержанием, чтение художественных произведений, 

показ диа-видеофильмов, просмотр телепередач, речевой образец педагога. 

 Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря: 

рассматривание игрушек, рассматривание картин, дидактические игры, 

словарные упражнения, загадывание и разгадывание загадок, инсценировки с 

игрушками. 

 

Средства ООП ДО: 

 демонстрационные картины, предметные картинки, игрушки, 

дидактические игры, художественная литература, подборка диавидеофильмов, 
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коллекции предметов (дерево, бумага и т.д.), атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

оборудование для трудовой деятельности. 

 

Развитие грамматического строя речи 

 

Формы реализации ООП ДО: 

  индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, режимные моменты. 

 

 Методы реализации ООП ДО: 

 Словесные: чтение художественной литературы, пересказ коротких 

рассказов и сказок. 

 Практические: грамматические упражнения, словесные упражнения, 

специальные упражнения. 

 Игровые: игра-драматизация с игрушками, дидактические игры. 

 

Средства ООП ДО: 

 картинки, игрушки, дидактические игры, художественная литература. 

 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

 

Формы реализации ООП ДО: 

 индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, режимные моменты. 

 

 Методы реализации ООП ДО: 

 Словесные: чтение и рассказывание сказок, рассказов; 

 Практические: словесные упражнения; 

 Игровые: рассказ-драматизация, игра-драматизация, дидактические игры. 

 

 Средства ООП ДО: предметные картинки, игрушки, дидактические игры, 

художественная литература. 

 
 

 Развитие связной речи 

 

Формы реализации ООП ДО: 

 индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, экскурсии, целевые 

прогулки, режимные моменты, трудовая деятельность. 

 

Методы реализации ООП ДО: 

  Наглядные: наблюдения, рассматривание объектов. 

 Словесные: рассказ воспитателя, разговор воспитателя с детьми, беседы, 

чтение художественной литературы, рассматривание картин, пересказ 

художественных произведений, рассказывание по игрушкам, рассказывание по 

картине, рассказывание из опыта, творческое рассказывание, речевые ситуации, 

речевые логические загадки. 

 

Средства ООП ДО: 
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 сюжетные картины, репродукции пейзажных картин и натюрмортов, 

предметные картины, серия сюжетных картин, разрезанные картинки, 

иллюстрации, игрушки, дидактические игры, художественная литература, схемы, 

модели, оборудование для трудовой деятельности. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы реализации ООП ДО: 

  рассматривание предметов искусства, экспериментирование с материалов, 

занятия, дидактические игры, выставки работ декоративноприкладного 

искусства, конкурсы, художественный досуг, развивающие игры, слушание 

музыкальных сказок, инсценированные песен, праздники, развлечения, создание 

коллекции, рассматривание иллюстраций в детских книгах, проектная 

деятельность, музыка на других занятиях, выставка репродукций произведений 

живописи. 

 

Методы реализации ООП ДО: 

  метод целостного восприятия; метод приучения, упражнения; метод 

побуждения к сопереживанию; 

 метод проблемных ситуаций; 

  методы, которые направленны на приобщение детей к искусству – показ, 

наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого; 

 методы, которые связаны с формированием навыков художественной 

деятельности – показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. 

 

  Средства ООП ДО: 

 организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира, 

общение с искусством, материальное обеспечение, учет индивидуальных 

особенностей ребенка, бережное отношение к процессу и результату детской 

деятельности, организация атмосферы творчества и мотивации задания, 

ознакомление детей с творчеством, доступные возрасту виды художественной-

творческой деятельности, активная педагогическая деятельность.  

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Формы реализации ООП ДО: 

 физкультурные занятия, утренняя гимнастика, занятие по плаванию, 

гимнастика пробуждения, музыкальное занятие, физкультминутки, 

закаливающие процедуры, подвижные игры, физкультурные упражнения на 

прогулке, спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования, 

самостоятельная двигательно-игровой деятельность детей. 

 

 Методы реализации ООП ДО: 

 Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно 
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слуховые приемы (музыка, песни), тактильномышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

 Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа.  

  Практические: повторение упражнений без изменений и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

  Средства реализации ООП ДО: 

двигательная активность, физические упражнения; эколого-природные факторы 

(солнце, воздух и вода), психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий). 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

 Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 

и нематериальные (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включает задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 
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виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углубление, 

обобщение личного опыта детей: в освоение новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознание связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко 

использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

  Образовательные ситуации могут включатся в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

  Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получение какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

 

  Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
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связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр – драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

 В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельность людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещение. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культуры. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
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детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющихся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдение – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявление эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношение к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада 

- свободное общение воспитателя с детьми . 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, 

в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать 



72 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. 

  Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

•  самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

•  развивающие и логические игры; 

•  музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

•  самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору  детей; 

•  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают 

ряд требований: 

•  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

•  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

•  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

•  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

(Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение): 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и 

самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной  

области «Физическое развитие» 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития 

физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

Старший дошкольный возраст 

 Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост 

их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 
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 Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах  

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 

 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

 В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

 Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится в соответствии с индивидуальными особенностями каждой  семьи, их 

интересами и потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги 

учитывают следующее: 

 

Тип семьи: 

•  многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

•  нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

•  неполная (мать и дети, отец и дети); 

•  полная (наличие обоих родителей); 

• псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с 

пребыванием на работе или детей в стенах дома). 

 

Сущностные характеристики семьи: 

•  проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 

•  зрелая семья ( высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

•  образ жизни (открытый или закрытый); 

•  национальность. 

 

Социальные факторы семейного воспитания: 

•  жилищные условия; 

•  образование родителей; 

•  возраст родителей; 
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• трудовая занятость родителей; 

•  экономическое положение семьи. 

 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• открытость дошкольного учреждения для семьи; 

•  сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

•  создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию личности ребенка в семье и детском саду; 

•  диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 

  Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 

•  приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ; 

•  изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

•  возрождение традиций семейного воспитания; 

•  повышение педагогической культуры родителей. 

 

 Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышения их педагогической культуры в вопросах детско – родительских 

взаимоотношений педагоги строят своѐ взаимодействие поэтапно: 

1 этап - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог 

никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа 

с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

 2 этап - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения 

его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 

На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только 

поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что 

полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе 

и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

 4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только 

на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 

проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы 

родителям. 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство «Детский сад – 

семья» осуществляется, через различные формы работы: 



76 

•  первичное знакомство; 

•  анкетирование;   

• проведение рекламной кампании;   

• день открытых дверей; 

•  наглядная информация;   

• родительский университет;   

• родительская почта; 

• сайт МАДОУ;   

• мастер класс; 

• совместное творчество родителей, детей и специалистов;   

• фотовыставка; 

•  мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности; 

• консультация для родителей. 

 Таким образом, изменение в системе взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС, с использованием разнообразных 

форм работы с семьями воспитанников, даст положительные результаты. 

 

2.6 Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет 

воспитатель понять нужды, интересы, наклонности ребѐнка, своевременно снять 

эмоциональное напряжение, согласовать методику проведения режимных 

процессов с семьей. 

Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать:   

• Наблюдение за ребенком; 

• Беседы с родителями;   

• Анкетирование; 

•  Развивающие игры. 

 Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, 

а также в ходе наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в 

процессе первых наблюдений воспитатель может получить достаточно важную 

информацию о степени «проблемности» ребенка, его темпераменте, интересах, 

особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т.д. 

 Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания 

процесса адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется индивидуальный 

адаптационный лист, в котором ежедневно, с момента поступления ребенка в 

МАДОУ, фиксируются результаты наблюдения за ним по выделенным критериям. 

По окончании адаптационного периода лист передается педагогу-психологу, 

который прилагает его к карточке наблюдения за развитием ребенка. Ведение 

адаптационного листа позволяет отследить особенности привыкания малыша к 

условиям МАДОУ и наметить ряд облегчения адаптационного синдрома. 

  Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с 

родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании 

адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие. 
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  В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. 

Утреннее кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже 

сформировался ряд отрицательных привычек, рекомендуется назначать в первые 

дни приходить только на прогулку. Укладывание спать желательно проводить на 

шестой день пребывания в детском саду. На девятый день рекомендуется 

родителям оставить ребенка на один-два дня дома (из-за снижения защитных сил 

организма). По отношению к детям, нуждающимся в тесном контакте с близкими 

людьми. Работа с семьей должна быть более глубокой и объемной. При этом 

необходимо помнить, что все вышеперечисленные мероприятия должны 

осуществляться с учетом особенностей привыкания ребенка к ДОУ. 

 

 В процессе адаптации ребенка к ДОУ воспитателям рекомендуется:    

• Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, 

поглаживать); 

•  Предлагать ребенку ложиться спать с любимой игрушкой; 

•  Проводить сказкотерапию, петь колыбельные песни; 

•  Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

•  Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные 

моменты; 

•  Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и 

самочувствие ребенка; 

•  Освобождать от профилактических прививок до окончания периода адаптации 

(не менее, чем на месяц); 

• По возможности не производить в учреждении травмирующих медицинских 

манипуляций, которые могут вызвать отрицательные реакции у ребенка; 

•  Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, 

укладывания на сон и др.); 

•  Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть по 

одному или с другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т.п.); 

•  Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового 

комфорта; 

 Релаксационные игры (песок, вода) – релаксация – это снятие напряжения, 

расслабление, отдых. 

 При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и 

поведения ребенка период острой адаптации считается законченным, и с 

ребенком можно проводить оздоровительные и реабилитационные мероприятия. 

Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий 

режим (рациональное питание, дневной сон, более продолжительное время 

пребывания на свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть спокойной, 

обращение родителей с ребенком особенно ласковым. 

 Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было 

нарушено с переходом от домашнего воспитания к общественному. Последним, 

как правило, восстанавливается контакт с детьми. Для успешного усвоения 

детьми программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты (траектории развития) и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 
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  Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

При разработке индивидуального маршрута выделяются следующие принципы: 

•   принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как  базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

•  принцип соблюдения интересов ребенка; 

•  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами совладения с трудными ситуациями, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Именно это позволяет ему легко входить во взаимодействие со сверстниками и 

понимать жизнеустройство (формировать картину мира), сообразно своему 

возрасту; 

•  принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

•  принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;   

• принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом 

обследовании уровня развития ребенка. Нормы – это не среднее, что есть (или 

стандартное, что необходимо), а то, что лучшее, что возможно в конкретном 

возрасте для конкретного ребенка при соответствующих условиях. 

 Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

•  общие сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст, дата поступления в детский 

сад); 

•  сведения о родителях; 

•  взаимодействие ДОУ и семьи (участие ребенка и его семьи в праздниках, 

конкурсах и других видах деятельности); 

•  характер адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

•  психологическое развитие ребенка; 

•  индивидуальный образовательный маршрут. 

 Таким образом, использование образовательных маршрутов, способствуют 

развитию природного потенциала каждого ребенка, являются педагогической 

поддержкой личностного самоопределения воспитанника. Совокупность всех 

условий воспитания и обучения детей дошкольного возраста позволяет 

обеспечить такой уровень развития ребенка, который помогает ему успешно и 

без больших потерь войти в школьную жизнь. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 
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 В ДОУ созданы необходимые и достаточные условия для реализации 

Программы. Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 

СанПиН, приоритетным направлениям воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Групповые - изолированные помещения, в состав которых входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются 

шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для  

проведения образовательной деятельности, игр, приема пищи, для организации 

самостоятельной деятельности детей), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная 

комнаты. Групповые помещения оснащены современной мебелью и пособиями, 

оборудование соответствует росту и возрасту детей. 

 Также в ДОУ имеются отдельные помещения и развивающие пространства: 

музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет, логопедический 

кабинет, медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые помещения для 

персонала. 

 ДОУ имеет прилегающую территорию, на которой компактно 

расположены игровые площадки. Территория детского сада озеленена, разбиты 

клумбы с цветами. Для развития двигательной активности и организаций 

спортивных игр имеется спортивная площадка. 

 Для решения программных задач педагоги организуют разные формы 

деятельности детей, как на территории ДОУ, так и в помещении детского сада. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

 Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. Методическое обеспечение 

образовательной программы. 

Направление Используемая литература 

Методическая 

литература 

1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования / 

Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

2. Диагностика педагогического процесса (5-6 лет) 

дошкольной образовательной организации. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Физическое развитие 1.Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

2.Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: академия, 2012 

3.Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 
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4.Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2012. 

5.Физическая культура в старшей группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2012. 

6.Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2014. 

7.Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. 

Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2013. 

8.Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 

2013. 

9.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2013. 

10.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-

7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2012. 

11.«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 2013 г.) 

12.Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – 

М.: linka- press, 2013. 13.Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2016 14.Новикова И. 

М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; МозаикаСинтез, 2012. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Петрова В. И. , Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет 

2.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014.. 

3.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в старшей группе детского сада.М,: 

МозаикаСинтез, 2014г 

4.Л. В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2014 

5.Т. А. Шорыгина Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-7 лет Мозаика-Синтез, 2014г 

6.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка-дошкольника: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2012 

7.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2014. 

Речевое развитие 1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез.2012. 

2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

3.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — 

М.; Мозаика-Синтез. 2012 

 4.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2012. 

5.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 
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5- 7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 

2014 

Познавательное 

развитие 

1.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

2.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.-М: Мозаика-Синтез. 

2012. 

3.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

4.Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

5.Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2014 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2012 

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2012. 

4. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и родителей. –М., 2012 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). –М.: Карапуз-Дидактика, 

2014 

6. Лыкова И.А Проектирование образовательной области 

« Художественно-эстетическое развитие» Новые 

подходы в условиях введения ФГОС. Москва 2014 

Наглядно-

дидактические пособия 

ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 

ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 

ФГОС Мир в картинках. Космос. 

ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика. 

ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника. 

ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт. 

ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья. 

ФГОС Мир в картинках. Животные домашние питомцы. 

ФГОС Мир в картинках. Животные жарких стран. ФГОС 

Мир в картинках. Музыкальные инструменты. 

ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 

ФГОС Мир в картинках. Фрукты 

ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 

ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

ФГОС Мир в картинках. Спортивный инвентарь. 

ФГОС Мир в картинках. Цветы. 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные. 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня. 
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ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом. 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники Отечества. 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

прилагательные. 

ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. 

ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. 

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. 

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. 

 ФГОС Мир в картинках. Государственные символы 

России. 

ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

ФГОС Мир в картинках. Авиация. 

ФГОС Мир в картинках. Посуда. 

ФГОС Мир в картинках. Инструменты домашнего 

мастера. 

 

Перечень оборудования и материалов для старшей группы (4-5 лет) 

 

Игровая деятельность 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы средние 

 Мягкие антропоморфные животные, 

средние и мелкие 

Набор кукол: семья (средние) 

Звери и птицы объемные и плоскостные 

на подставках 

Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные 

персонажи 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 

см) 

Набор масок сказочных животных 

Набор персонажей для плоскостного 

театра 

 Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

 - домашние животные; 

 - дикие животные; 

- динозавры; 

- сказочные персонажи; 

- фантастические персонажи; 

- солдатики (рыцари, богатыри); 

- семья 

Условные фигурки человечков, мелкие 

3 (разные) 

7 (разные) 

 

3 (разные) 7 

(разные) 15-20 

(разные) 

 

2-3 

 

 

10 (разные) 

1 

3 (разные) 

 

1 

1 

 1 

3 

 2 

1 

 1 

10 
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(5-7 см) 

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи)   

3(разные) 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (мелкий и 

средний) 

Набор кухонной посуды (средний) 

Набор одежды и аксессуаров куклам 

среднего размера 

 Касса 

Часы 

Набор овощей и фруктов (объемные 

муляжи) 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик (средний) 

 Набор: военная техника 

Автомобили разного назначения 

(средние) 

Автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовички и др.) 

Самолет, вертолет средних размеров 

Кукольные коляски (складные) 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл 

Набор: железная дорога (мелкая, 

сборноразборная, механическая или 

электрифицированная) 

2 

 

2 

2 

 5 

 1 

 1 

3 

  

1 

 

1 

1 

2 (разные) 

 1 

5 

 

10 (разные) 

 

1 

 1 

3 

 2 

1   

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 

Трехстворчатая ширма-театр (или 

настольная ширма- театр) 

 Кукольный дом (макет) для средних 

кукол 

 Кукольный дом (макет, сборно-

разборный для мелких персонажей) 

Макет: замок/ крепость 

Шкафчик для кукольного белья 

Набор мебели для мелких персонажей 

Набор мебели для кукол среднего 

размера 

Набор мебели «Школа» для мелких 

персонажей 

Модуль Больница 

Модуль Парикмахерская 

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие 

Набор дорожных знаков и светофор для 

мелкого транспорта 

1 

1 

 

 1 

 

1 

 

1 

 1 

 1 

1 

 

1 

 

 1 

1 

10 (разные) 

 

1 
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Тематические строительные наборы: 

 - город 

- замок(крепость); 

- ферма(зоопарк) 

 

1 

 1 

1 

Полифункциональ 

ные материалы 

Объемные модули (набивные и 

надувные: кубы, валики, 

параллелепипеды) 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

6 

 

 1 

  

1 

Для игр на ловкость Настольный футбол или хоккей 

Детский бильярд Кегли (набор) 

Кольцеброс(напольный) 

 Мячи разного размера 

1 

1 

1 

 1 

Для игр на развитие 

зрительного 

восприятия 

Лото карточное, поле из 8-12 частей 

Настольные печатные игры (с 

маршрутом до 50 остановок, игральным 

кубиком 6 очков) 

Лото цифровое 

 Домино с картинками 

Домино точечное 

Шашки 

Шахматы 

8 (разные) 

5 

 

 

1 

2 

1 

2 

 1 

 

Продуктивная деятельность 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цветов) 

Набор фломастеров (12 цветов) 

 Набор шариковых ручек (6 цветов) 

Палитра 

Гуашь (12 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые 

№№ 10-14) 

Емкость для промывания ворса кисти от 

краски (0,5 л) 

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15x15) 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач 

обучения 

на каждого ребенка 

на каждого ребенка 

на каждого ребенка 

на каждого ребенка 

на каждого ребенка 

на каждого ребенка 

 

по одной на двоих 

детей на каждого 

ребенка 

 

 

 

на каждого ребенка 

на каждого ребенка 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин (12 цветов) 

на каждого ребенка 

на каждого ребенка 
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Доски (20x20) 

Стеки разной формы 

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду (30x30), для 

вытирания рук во время лепки 

на каждого ребенка 

 

3 шт. на каждого 

ребенка на каждого 

ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 

Щетинные кисти для клея Пластины, на 

которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

Розетки (баночки) для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

на каждого ребенка 

на каждого ребенка 

 

 

на каждого ребенка 

на каждого ребенка 

Для конструирования Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы 

 Комплект больших мягких модулей 

 

Набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие 

и длинные пластины) 

Конструкторы, позволяющие детям (и 

мальчикам, и девочкам) проявить свое 

творчество 

Наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

Подборка из природного материала 

(шишки, мох, желуди, морские 

камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи, соломенные 

обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

1-2 набора на группу 

 

один на группу на 

каждого ребенка 

4 на группу 

 

 

 

 5 на группу 

 

 

 

 

 1-2 набора на 

каждого ребенка 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со 

сложными составными формами (4-8 

частей). 

Набор геометрических фигур с 

графическими образцами 

 Танграм 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для 

сериации по величине (по 1 -2 признакам - 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 

элементов 

8 (разные) 

 

 

2 

 

3 (разные) 

1 

 

1 
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 Набор разноцветных палочек с оттенками 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 

образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы) 

 Головоломки плоскостные 

(геометрические) 

Набор проволочных головоломок 

Головоломки объемные (собери бочонок, 

робота и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований 

Игры-головоломки на комбинаторику 

(кубик Рубика, игра «15», «Уникуб» и т.п.) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком) 

Набор волчков (мелкие, разной формы и 

окраски) 

 Действующие модели транспортных 

средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным 

управлением) 

Система наклонных плоскостей для 

шариков 

Часы песочные (на разные отрезки 

времени) 

Часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей) 

 Набор лекал 

Линейки 

Набор мерных стаканов 

 Набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов 

Счеты настольные 

Набор увеличительных стекол (линз) 

Микроскоп 

Набор зеркал для опытов с симметрией, 

для исследования отражательного эффекта 

Набор для опытов с магнитом 

Компас 

Вертушки разных размеров и конструкций 

(для опытов с воздушными потоками) 

Флюгер 

Набор копировальной бумаги разного 

цвета 

Коллекция минералов 

 Коллекция тканей 

Коллекция бумаги 

Коллекция семян и плодов 

 Коллекция растений (гербарий) 

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкости и мерные сосуды 

разной конфигурации и объемов, кратные 

друг другу, действующие модели водяных 

3 (разные) 

 

 

 

 

5 (разные) 

 

 5 (разные) 

5 (разные) 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

4 

10 

2 

 

2 

4 

3 

 1 

 

3 

2 

 1 

 

 4 

 1 

 

1 

 1 

1 

1 

1 

 1 
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мельниц, шлюзов, насосов 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол- песочница, орудия для пересыпания и 

транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием 

простейших механизмов 

 

 1 

 

 

 

 1 

Образносимволический 

материал 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления 

родовидовых отношений): 

- виды животных; 

- виды растений; 

 - виды ландшафтов; 

 - виды транспорта; 

- виды строительных сооружений; 

 - виды профессий; 

- виды спорта и т.п. 

Наборы лото (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений Наборы 

таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы) 

Серии картинок для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

 Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше - сейчас (история 

транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей) 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями 

Графические головоломки (лабиринты, 

схемы пути и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения (5-7) 

Набор карточек с символами погодных 

явлений (ветер, осадки, освещенность - 

облачность) 

Календарь погоды настенный 

Физическая карта мира (полушарий) 

Глобус Детский атлас (крупного формата) 

Групповая библиотека (иллюстрированные 

по 1 набору каждой 

тематики 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10 (разные) 

 

 

 2 (разные) 

 

 

 

15 (разные) 

 

 

 

7 (разные) 

 

 

 

 

 3 (разные) 

 

 

15 (разные) 

 

 

8 (разные) 

 

 

20 разных видов 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 1 
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книги, альбомы, плакаты, планшеты) 1 

 

Двигательная активность 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Обручи 

Кольцо мягкое 

Дорожки массажные со следочками 

3 

1 

1 

Для прыжков Обручи 

Скакалка 

3 

5 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 

 Мешочек с грузом малый и большой 

Мяч резиновый 

 Кольцеброс(набор) 

Мяч для мини-баскетбола 

1 

по 5 

5 

2 

2 

Для ползанья и лазанья Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 1 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Лента цветная (короткая) 

Мяч массажный 

 Палка гимнастическая короткая 

Гантели детские 

10 

 5 

10 

 10 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

 Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

 - целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области; 

 - учета особенностей развития контингента детей; 

 - учета образовательного, профессионального ценза педагогов; учета 

специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

  

Материальные средства обучения 

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

 - игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами; 
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- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные, 

пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: 

куклы – театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; 

 - технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы; - 

строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

 - оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

 - дидактический материал: демонстрационный материал 

для детей «Дети и дорога», демонстрационный материал 

для занятий в группах детских садов «Осторожно, огонь», 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей, 

нагляднодидактическое пособие: «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и кустарники», 

«Транспорт», «Одежда», «Времена года», настольно-

печатные игры. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративноприкладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.). 
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Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметносхематические модели-

календарь природы. 

 

 

3.3 Режим дня 

 

 Режим дня - один из немаловажных отличительных признаков воспитания 

в детском саду от домашнего – это режим. В детском саду все подчинено заранее 

установленному распорядку. 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. 

 Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим 

работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

 Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

1. Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

2. Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; 

3. Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя). 

 Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные 

и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

 

 Организация режима дня. 

 При проведении режимных процессов МАДОУ № 8 «Детский сад 

общеразвивающего вида» придерживается следующих правил: 

•  Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (сон, питание). 

•  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

•  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

•  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

•  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

•  Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

•  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 
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 Основные принципы построения режима дня: 

•  Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

•  Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового пребывания: 

в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна 

или перед уходом детей домой .При температуре воздуха ниже минус 15°С 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для 

детей 5 – 7 лет. 

 В течение учебного года (январь, март) для воспитанников организуются 

каникулы, во время которых проводятся мероприятия только физического и 

художественно – эстетического развития. 

 Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 

условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период 

воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с  привлечением 

педагога – психолога. 

 Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями. 

 

Режим дня Средняя группа 

Прием, осмотр, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, ежедневная утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.05 

Организованная деятельность 9.05-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 
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Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры , самостоятельная деятельность, 

организованная деятельность 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.30-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, уход домой 

18.00-19.00 

 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы 

составляет от 5 до 6 лет – 6 часов 15 минут; 

 Продолжительность образовательной деятельности воспитанников 5 - 6 

лет составляет не более 25 минут. 

 Максимальное количество образовательной деятельности в неделю для 

воспитанников 5 – 6 лет составляет не более 15. 

 Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе составляет 45 минут. 

 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

осуществляется проведение физкультурных минуток. Перерывы между  

периодами образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

  Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой 

половине дня. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, т.п. 

 Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28), СанПиН 

1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания) 

 

Учебный план 

МАДОУ № 8 «Детский сад общеразвивающего вида» 
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Образовательная область Базовый вид деятельности Средняя группа 

  Количество видов ОД в 

неделю 

Обязательная часть (60%) 

Познавательное развитие Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 

Формирование целостной 

картины мира 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Физическое развитие Физкультурное 3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

ИТОГО  10 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками образовательной 

деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ( 40%) 

Дополнительное 

образование 

Совместная деятельность 

детей и взрослых: 

- «Волшебные ручки» 

- «Шахматная шкатулка» 

- Хореография 

 

ИТОГО  0 

ВСЕГО:  10 

Длительность ОД  20 мин 

Общее время в неделю (в 

часах) 

 2 часа 45 мин 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 
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1.День 

знаний 

Детский сад 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

2 недели Тематическое 

развлечение 

Мониторинг 

2. Я вырасту 

здоровым 
1-ЗОЖ 

2-моя семья 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. 

2 недели Спортивное 

развлечение 

3. Осень 
1-сезонные 

изменения в 

природе, 

времена года 

2сельскохозяйс

твенны е 

профессии 

3-экосистемы 

 4-природные 

зоны 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

4 недели Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов 

4. День 

народного 

единства 
1-моя страна 

 2-Москва-

столица 

Родины 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом, флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица родины. Знакомить 

с историей родного города. 

2 недели Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества. 

5.Професси

и. Транспорт 
1-виды 

транспорта 

2-профессии 

3- 

достопримечат

ельнос ти 

родного города 

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса и другие). 

Знакомить с достопримечательностями родного города. 

3 недели Тематическое 

развлечение по 

правилам дорожного 

движения. Выставка 

детского творчества 

6. 

Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке 

к празднику, его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования нового года в 

различных странах 

3 недели Новогодний утренник 

7.Зима 
1-сезонные 

изменения 

зимой 

2-зимние виды 

спорта 

3-безопасное 

поведение, 

экспериментир

ование 4-

деятельность 

людей зимой 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

4 недели Тематическое 

развлечение. Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

8. День Продолжать расширять представления детей о Российской 2 недели Спортивное 
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защитника 

Отечества 
1-наша Армия 

 2-виды войск, 

боевая техника 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

9. Мамин 

день 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

2 недели Мамин праздник 

Выставка детского 

творчества. 

10. 

Народная 

культура и 

традиции 
1-народные 

традиции и 

обычаи 

2-народная 

игрушка 3-

народный быт 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, народным декоративноприкладным искусством. 

Расширять представления о народных игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

3 недели Фольклорный досуг. 

Выставка детского 

творчества 

11.Весна 
1-сезонные 

изменения 

весной 

 2-признаки 

весны 

 3-

деятельность 

людей весной 

4- живая и 

неживая 

природа 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

4 недели Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества. 

12. День 

победы -

герои ВОВ -

памятники, 

награды 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Вов. 

1 неделя Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества 

13.Скоро 

лето 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений; представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

3 недели Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

Мониторинг 

 

 

Образовательная деятельность в средней группе 

    I половина дня         II половина дня 

 

понедельник 

09.05-09.25 Музо 

10.30-10.50 Физо (на улице) 

 

 

 

 

  вторник 09.05-09.25  Физо  
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09.35- 09.55 Формирование 

элементарных математических 

представлений 

   среда 09.05-09.25  Художественное 

творчество (лепка//аппликация) 

09.35- 09.55 Музо 

 

 

 

 

 

   

  четверг 

09.05-09.25  Развитие речи 

09.35-09.55 Художественное 

творчество (рисование) 

 

 

                                   

  

 пятница 

09.05-09.25 Формирование 

целостной картины мира 

09.35-09.55  Физо 

  

 

Утренняя гимнастика — 08.05-08.15 

 

 

 
 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 В основе лежит комплексно – тематическое планирование воспитательно – 

образовательной работы в ДОО. 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

  Организационной основой реализации комплексно – тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка; 

•  окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

•  народной культуре и традициям. 

 Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого - педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения для детей 

- «День знаний» (1 сентября) 

- «Праздник Осени» 

- «День матери» (27 ноября) 

- «Новый год» 

- «День защитника Отечества» (23 февраля) 

- «Масленица» 

- «Международный женский день 8 Марта» 

- «День Победы» (9 мая) 

- «Международный день защиты детей» (1 июня) 

- «День России» (12 июня) 

- «День Нептуна» (7 июля) 

- «День шахтера» 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- реализацию Программы в полном объеме; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено необходимыми и достаточными 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на территории) обеспечивают: 
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 -игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

  Для детей образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

-наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

№ Направленность Наличие специальных 

помещений 

Оборудование, дидактический 

материал 

1 Физическое 

развитие 

- физкультурные 

Физкультурный зал; 

 Спортивная площадка, 

физкультурные уголки 

- спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания. 

-гимнастические скамейки 
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занятия 

 -спортивные 

досуги 

-развлечения, 

праздники 

- консультативная 

работа с 

воспитателями, 

родителями 

(законными 

представителями) 

в группах  - мягкие модули 

- шашки 

- оборудование для спортивных 

игр: кольцебросы, бадминтон и 

бассейны для игр с водой. Схемы; 

модели; картотека подвижных 

игр, физкультурных минуток, 

гимнастики пробуждения, 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. 

2 Познавательное и 

речевое развитие 

Уголок природы, 

уголок 

экспериментиров ания 

в каждой группе; 

уголок книги 

Набор оборудования для 

исследовательской 

экспериментальной 

деятельности, развивающие 

игры, коллекция «Животный 

мир», гербарий растений, муляжи 

овощей, грибов, глобусы, карты, 

наглядно – дидактический 

материал Набор картин, 

репродукций, наглядно – 

иллюстративный материал по 

ознакомлению с Солнечной 

системой, дидактические 

пособия по развитию естественно 

– научных представлений; 

- конструкторы различных видов 

 - головоломки 

- мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 - энциклопедии, картотека 

опытов, дидактические игры, 

схемы, модели 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты 

Игровые минисреды во 

всех группах Игровая 

площадка на участке 

- детская мебель для 

практической деятельности 

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной 

деятельности 

- игровая мебель. 

 Атрибуты для сюжетно- ролевых 

игр 

- различные виды театров 

 - календарь погоды 

- телевизор 

 - учебные программы 
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- атрибуты и игрушки 

-заменители; 

-игры и игрушки-самоделки 

4 Художественноэс

тетическое 

развитие -занятия 

по музыкальному 

воспитанию -

индивидуальные 

занятия -

тематические 

досуги - 

театральные 

представления - 

праздники и 

утренники - 

дополнительные 

занятия 

Музыкальный зал, 

творческая мастерская, 

мини-среды 

музыкальнотеатрализо

ванно й и 

изодеятельности в 

группах 

Музыкальные инструменты, 

разные виды театра, 

театрализованного оборудования 

для различных видов 

деятельности, декорации для 

спектаклей, концертов и 

костюмы; 

 - ширма для кукольного театра 

 -наличие различных видов 

театра 

-аудио аппаратура 

-подборка аудио, 

видеоматериалов, 

- демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

 - игрушки, муляжи 

- музыкально- дидактические 

игры, сценарии спектаклей, 

праздников и развлечений; 

- репродукции картин 

художников, образцы, шаблоны, 

трафареты, 

- дидактические игры, 

 

 Оборудование помещений группы безопасно, эстетически привлекательно, 

является здоровьесберегающим и развивающим. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

разивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы 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 дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
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 В качестве центров развития выступают: 

  • уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 • уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 • книжный уголок; 

  • зона для настольно-печатных игр; 

 • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 • уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок; 

 • уголок для игр с песком; 

  • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 • игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) и др. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 
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