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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей средней группы общеразвивающей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя 

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 

25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 

г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 
 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт 
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дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 

8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 

г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам         дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); 

‒ Устав МБДОУ № 67; 

‒ Программа развития МБДОУ № 67; 

‒ Образовательной программой дошкольного образования  

МБДОУ № 67 
 

Данная рабочая программа учитывает возрастные особенности и 

потребности детей средней группы, 4-5 лет, отвечает образовательному запросу 

социума, обеспечивает развитие личности       детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей до-школьного возраста видов 

деятельности. Структура и содержание Рабочей программы определена сроком 

на 1 год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планированием работы и комплексно -

тематическим планом, а так же Рабочими программами музыкального 

руководителя, воспитателя по физической культуре и воспитателя по ИЗО. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как 

гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на доступном его возрасту содержании доступными 

средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее 

– ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные     образовательные 

программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей. 
 
 
 

Краткая характеристика группы 
Средняя группа  общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

Списочный состав: 28 человек; 

Из них: мальчиков – 17 человек; 

девочек – 11 человек. 
 
 

Анализ состояния здоровья детей (см. Приложение 1) 
 

Анализ состава и потребностей семьи (см. Приложение 2) 
 
 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста 
 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 
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Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять 

лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина 

тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у 

мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 
 
 
 
 

Функциональное созревание 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации 

корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. 

Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном 

возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, 

чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 

непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов 

на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов 

и способами обследования. Наряду с действиями идентификации и 

приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования     (в основном, через продуктивные виды 

деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.      Совершенствуется      ориентация      в      пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. 

Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 

кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. 

Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, 

как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 

улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и 

диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей 

данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период 

четырех-пяти     лет формируются     основы     познавательной активности и 

любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает 

сложную систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая 

сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование 

системы человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном 
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возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна 

ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли 

могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. 

Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается 

изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой 

моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются вне ситуативные формы общения, в частности – вне ситуативно 

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на 

четыре-пять лет. 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. Со сверстниками продолжает 

формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием 

развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со 

сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со 

стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для 

данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус 

каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает 

роль регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении 

(стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет 

развитие произвольности. В игре ребенок может управлять собственным 

поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку 

доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в 

социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. 

Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, 

гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. 

Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения 

своих результатов деятельности с результатами других детей оказывают 

существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 
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1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями 

Программы являются разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального обще-го 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет       духовного       над материальным, гуманизм,       милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. 

ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимо-помощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 
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4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, обеспечение развития физических, 

личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Федеральная программа построена на следующих принципах, 

установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3)       содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 
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воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Основные подходы к формированию Программы. 
Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые 

результаты освоения Программы). 
 
 
 
 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы - целевые 

ориентиры. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства(гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
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результат)делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

являются ориентирами для: 
 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства; 

б) решения задач: 
 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства. 

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических 

действий, выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования 

деятельности. 

По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации 

образования детей с характером педагогических действий и качеством условий 

организации образовательного процесса, принимаются решения по 

дальнейшему совершенствованию образовательного процесса - ставятся цели и 

задачи на следующий учебный год. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
 

Обязательная часть Программы. 
 

1.Содержание образовательной работы по освоению Образовательной 

программы по образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие 
 
 

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

• формировать положительную самооценку, уверенность в своих 

силах, стремление к самостоятельности; 

• развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым 

и нуждающимся в помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и 

анимационных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

• развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к 

семье, уважение к родителям (законным представителям), педагогам и 

окружающим людям; 

• воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

• воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила поведения, быть вежливыми в общении со 

взрослыми и сверстниками; 
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• развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 

или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

• воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, 

памятным 

• датам; 

• воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, 

искусства и других областях; 

• развивать интерес детей к основным достопримечательностями 

населенного пункта, в котором они живут. 

3) в сфере трудового воспитания: 

• формировать представления об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; 

• воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу 

о детях; вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании 

включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

• обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

• знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях; 

• формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

• формировать представления о правилах безопасного использования 

электронных гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, 

исключая практическое использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 
1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и 

фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был 

маленький, когда я буду взрослым). Способствует освоению детьми 

традиционных представлений о половых и гендерных различиях, семейных 

ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

отмечает позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и 

тактично помогает ребёнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ 

их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми 

эмоциональных состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и 

поступков людей. Создает ситуации получения детьми опыта проявления 

сочувствия и содействия (эмпатичного поведения) в ответ на эмоциональное 

состояние сверстников и     взрослых, воспитывает     чувствительность и 

внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении 
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художественной литературы, просмотре фрагментов анимационных фильмов 

педагог обращает внимание на разнообразие эмоциональных проявлений героев, 

комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей 

к семье, уважение к родителям (законным представителям): обогащает 

представление о структуре и составе семьи, родственных отношениях; семейных 

событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение 

согласовывать взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать 

за поведением сверстников, развивает чувствительность к поступкам 

сверстников, интерес к их действиям. Способствует освоению детьми 

вербальных и невербальных средств и способов обращения к сверстникам, 

привлечения внимания и демонстрации своего расположения. Поддерживает 

детей в ситуации, когда им трудно выразить собственные потребности и при 

урегулировании конфликтов между сверстниками, демонстрирует культурные 

формы общения. Поощряет инициативу и самостоятельный выбор детьми 

занятий и партнеров, обогащает умение договариваться, поддерживает 

совместные дела детей в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает 

развитие личностного отношения ребёнка к соблюдению или нарушению 

моральных норм при взаимодействии со сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует 

освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

напоминает и демонстрирует различные формы приветствия, прощания, 

выражения благодарности и просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в 

общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и 

иными работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами 

жизнедеятельности в ДОО; её традициями; воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОО. Обращает внимание детей на изменение и 

украшение её помещений и территории, поддерживает инициативу детей и 

совместно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) 

в пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине – России. 

Продолжает знакомить с государственной символикой Российской Федерации: 

Российский флаг и герб России; воспитывает уважительное отношение к 

символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День 

защитника Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, 

с памятными местами в населенном пункте, котором живет, посвященными 

празднику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с 

основными достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес 

детей к их посещению с родителями (законными представителями); знакомит с 
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названиями улиц, на которых живут дети. Поддерживает эмоциональную 

отзывчивость детей на красоту родного края. Создает условия для отражения 

детьми впечатлений о малой родине в различных видах деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

так далее). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов 

хозяйственно-¬бытового труда взрослых, обогащает их представления, 

организуя специальные     образовательные     ситуации     с     моделированием 

конкретных трудовых процессов взрослых, работающих в ДОО (как 

музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как электрик меняет 

электрические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на обед). 

Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового процесса, 

направленного на продуктивный результат, вызывает у детей добрые и 

уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности 

детей в ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой 

деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, 

связанную с желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать их 

трудовые действия, рассказать о результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда 

взрослых, о многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, 

бумага, картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми 

характеристиками материалов, организуя экспериментирование способствует 

обогащению представлений детей об отличительных признаках материалов для 

создания продуктов труда (прочный (ломкий) материал, промокаемый 

(водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым 

организовать бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, 

пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении 

бытовой техники, формирует представление о её назначении для ускорения и 

облегчения процессов бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей 

проявлять самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения 

и одобрения правильных действий детей, результатов процесса 

самообслуживания. 

Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи 

(помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому 

подобное). 

В      процессе      самообслуживания      обращает      внимание      детей      на 

необходимость бережного отношения к вещам: аккуратное складывание 
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одежды, возвращение игрушек на место после игры и тому подобное. В процессе 

самообслуживания педагог напоминает детям о важности соблюдения 

очередности действий в трудовом процессе для достижения качественного 

результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки результата, 

поощряет действия детей, направленные на применение способов самоконтроля 

в процессе выполнения действий. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных 

правилах безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном 

общении с незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними. 

Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым 

приборам и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их 

использования, поощряет стремление детей поделиться своим опытом с 

другими, предлагает детям рассказать о том, как они дома соблюдают правила 

безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает 

с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать не только для 

красоты, но и для безопасности человека, что предметы и игрушки необходимо 

класть на свое место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами 

поведения в ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти 

с детьми дома, в условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: если 

неосторожно пользоваться, брать без разрешения или играть острыми, 

колющими, режущими предметами, то можно порезаться или уколоться, лучше 

предупредить взрослого и пользоваться только под его присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать помощь по 

мобильному устройству и тому подобное. 
 
 
 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) 

с опорой на разные органы чувств; 

2) развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и 

совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

3) обогащать элементарные математические представления о 

количестве, числе, форме, величине предметов, пространственных и временных 

отношениях; 
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4) расширять представления о себе и своих возможностях в 

познавательной деятельности с родителями (законными представителями) и 

членам семьи; продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 

5) развивать представления детей о своей малой родине, населенном 

пункте, в котором живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к 

стране; знакомить с традициями и праздниками, принимать участие в подготовке 

к праздникам, эмоционально откликаться на участие в них; 

6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, 

их особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и 

потребностях; 

7) обучать сравнению и группировке объектов живой природы на 

основе признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, 

отличительными признаками времен года, явлениями природы и деятельностью 

человека     в разные сезоны, воспитывать эмоционально-положительное 

отношение ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

на основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение 

различать и называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с новыми 

цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Развивает 

способность различать и называть форму окружающих предметов, используя 

сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник); находить отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам 

путем непосредственного сравнения, осваивать группировку, классификацию и 

ситуацию; описывать предметы по 3-4 основным свойствам. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием 

различных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), 

пересчитывать предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; 

способствует пониманию независимости числа от формы, величины и 

пространственного расположения предметов; помогает освоить порядковый счет 

в пределах пяти, познанию пространственных и временных отношений (вперед, 

назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, 

завтра). 

3) Окружающий мир: 

педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для 

решения поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, договариваться, 

оказывать помощь в решении поисковых задач, распределять действия, 

проявлять инициативу в совместном решении задач, формулировать вопросы 

познавательной направленности и так далее); 

расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе 

работы с ни-ми; подводит к пониманию того, что сходные по назначению 

предметы могут быть разной формы, сделаны из разных материалов; дает 
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почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, объем; 

демонстрирует и разъясняет детям способы взвешивания, сравнения предметов 

между собой, показывая избегание возможности сделать ложные выводы 

(большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 

показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости, например: если холодно - нужно теплее одеться, 

если темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. Указывает 

на необходимость замечать целесообразность и целенаправленность некоторых 

действий, видеть простейшие причины и следствия собственных действий; 

педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о 

малой родине и Отечестве; представления о населенном пункте, в котором 

живут, некоторых городских объектах, видах транспорта; расширяет и 

обогащает начальные представления о родной стране, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Знакомит детей с трудом взрослых в городе и сельской 

местности; знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и селе 

(дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, 

огородом, будкой для собаки и так далее), с разными учреждениями: 

общеобразовательные организации, ДОО, поликлиники, магазины, парки, 

стадионы и другие. 

4) Природа: 

педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы родного 

края, представителями животного и растительного мира, изменениями в их 

жизни в разные сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения группировки 

объектов живой природы на основе признаков (дикие - домашние, хищные -

травоядные, перелетные - зимующие, деревья - кустарники, травы - цветковые 

растения, овощи - фрукты, ягоды, грибы и другое). Знакомит с объектами и 

свойствами неживой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями 

природы в разные сезоны года (листопад, ледоход, гололед, град, ветер); 

свойствами и качествами природных материалов (дерево, металл и другое), 

используя для этого простейшие опыты, экспериментирование; 

в процессе труда в природе педагог формирует представление детей об 

элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; 

углубляет представление о том, что человек ухаживает за домашними 

животными, комнатными растениями, за огородом и садом, способствует 

накоплению положительных впечатлений ребёнка о природе. 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Развитие словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета, время суток, характеризовать 

состояние и настроение людей; 
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активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи 

существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, 

прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные 

глаголы, наречия и предлоги; употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение 

слов и словосочетаний. Проводить работу по развитию фонематического слуха: 

учить различать на слух и называть слова с определенным звуком. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова 

в предложении. Совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в 

именительном и родительном падежах; правильно использовать форму 

множественного числа родительного падежа существительных; употреблять 

формы     повели-тельного наклонения глаголов;     использовать простые 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; правильно понимать и 

употреблять предлоги с пространственным значением (в, под, между, около); 

правильно образовывать названия предметов посуды. 

4) Связная речь: 

продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у 

детей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их 

качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по 

форме и содержанию отвечать на вопросы. Поддерживать стремление детей 

рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; пересказывать небольшие 

сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; составлять по образцу 

небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию сюжетной картины. 

Воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, 

знакомых, детей по группе. Использовать формулы речевого этикета при ответе 

по телефону, при вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече 

гостей. Развивать коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, 

поддержать и завершить общение). 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить 

понимать и употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых 

играх. Знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и 

сходно, звуки в слове произносятся в определенной последовательности, могут 

быть разные по длительности звучания (короткие и длинные). Формировать 

умения различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов), 
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определять и изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с 

заданным звуком; 

выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяжно, 

громче, четче, чем он произносится обычно, называть изолированно. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, 

заклички, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы 

(авторские сказки, рассказы, стихотворения); знать основные особенности 

жанров литературных произведений; 

развивать способность воспринимать содержание и форму 

художественных произведений (устанавливать причинно-следственные связи в 

повествовании, понимать главные характеристики героев; привлекать внимание 

детей к ритму поэтической речи, образным характеристикам предметов и 

явлений); 

развивать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное     чтение наизусть потешек,     прибауток, стихотворений; 

выразительное исполнение ролей в инсценировках; пересказ небольших 

рассказов и сказок); 

воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству 

писателей и иллюстраторов. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Развитие словаря: 

педагог формирует у детей умение использовать в речи названия 

предметов и материалов, из которых они изготовлены; названия живых существ 

и сред их обитания, некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые 

оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов, явлений; употреблять 

слова, обозначающие некоторые родовые и видовые обобщения, а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки; слова извинения, 

участия, эмоционального сочувствия. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков 

родного языка и словопроизношением, развивает у детей звуковую и 

интонационную культуру речи, фонематический слух, закрепляет у детей умения 

правильно произносить свистящие и шипящие звуки; четко воспроизводить 

фонетический и морфологический рисунок слова; формирует умения говорить 

внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение использовать полные, 

распространенные простые с однородными членами и сложноподчиненные 

предложения     для передачи     временных, пространственных,     причинно-

следственных связей; правильно употреблять суффиксы и приставки при 
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словообразовании; использовать систему окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь, обучает детей использовать вопросы 

поискового характера («Почему?», «За-чем?», «Для чего?»); составлять 

описательные рассказ из 5-6 предложений о предметах и повествовательные 

рассказы из личного опыта; использовать элементарные формы объяснитель-ной 

речи; 

педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные 

загадки об игрушках, объектах природы; поддерживает инициативность и 

самостоятельность ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 

формирует умение использовать в практике общения описательные монологи и 

элементы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает 

стремление детей задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи, развивает умение 

пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам; 

педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием. Педагог формирует у детей умение участвовать в 

коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников, использовать средства интонационной речевой выразительности, 

элементы объясни-тельной речи при разрешении конфликтов, закрепляет у детей 

умения использовать в речи вариативные формы приветствия; прощания; 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, 

жалобы, формирует у детей навыки обращаться к сверстнику по имени, к 

взрослому - по имени и отчеству. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», 

использовать их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из 

звуков, могут быть длинными и короткими; формирует умение сравнивать слова 

по протяженности; помогает детям осваивать начальные умения звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в 

них первый звук; узнавать слова на заданный звук. 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
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1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать у детей художественное и эстетическое 

восприятие в процессе ознакомления с произведениями разных видов искусства; 

развивать воображение, художественный вкус; 

• формировать у детей умение сравнивать произведения различных 

видов искусства; 

• развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту 

окружающей действительности; 

• развивать у детей интерес к искусству как виду творческой 

деятельности человека; 

• познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его 

возникновения, средствами выразительности разных видов искусства; 

• формировать понимание красоты произведений искусства, 

потребность общения с искусством; 

• формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; 

желание посещать театр, музей и тому подобное; 

• приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства, воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в 

процессе ознакомления с различными видами искусства; 

2) изобразительная деятельность: 

• продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к 

различным видам изобразительной деятельности; 

• продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности; 

• развивать у детей художественное восприятие, умение 

последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

• продолжать формировать у детей умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук; 

• обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) 

как основе развития творчества; 

• формировать у детей умение выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации; 

• продолжать формировать у детей умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации; 

• закреплять у детей умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь; 

• приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола; 
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• поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности; 

• развивать художественно-творческие способности у детей в 

различных видах изобразительной деятельности; 

• создавать условия для самостоятельного художественного 

творчества детей; воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей; 

3) конструктивная деятельность: 

• продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с 

учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

• формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала; 

• обучать конструированию из бумаги; 

• приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) музыкальная деятельность: 

• продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; 

• обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры; 

• воспитывать слушательскую культуру детей; 

• развивать музыкальность детей; 

• воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

продолжать формировать умение у детей различать средства выразительности в 

музыке, различать звуки по высоте; 

• поддерживать у детей интерес к пению; 

• способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, 

инсценировании; 

• способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах; 

• поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

5) театрализованная деятельность: 

• продолжать развивать интерес детей к театрализованной 

деятельности; формировать опыт социальных навыков поведения, создавать 

условия для развития творческой активности детей; 

• учить элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

• активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь; 
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• познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и другое); 

• формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

имитировать характерные движения сказочных животных; 

• развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, 

побуждать нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

• побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• развивать умение организовывать свободное время с пользой; 

поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

отмечать красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест 

деревьев и прочее) и передавать это в различных видах деятельности 

(изобразительной, словесной, музыкальной); 

• развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и 

традициями народов страны; 

• осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, 

приобщать к художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

• приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать 

участие в праздниках (календарных, государственных, народных); 

• формировать чувства причастности к событиям, происходящим в 

стране; 

• развивать индивидуальные творческие способности и 

художественные наклонности ребёнка; 

• вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных композициях, концертах. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит 

детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель); 

педагог, в процессе ознакомления детей с различными видами искусства, 

воспитывает патриотизм и чувства гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура); учит детей выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 
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создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

3) Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, 

портрет), с разными по художественному образу и настроению произведениями; 

знакомит детей со средствами выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразием цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания 

скульптуры (пластика, высекание), средствами выразительности (объемность, 

статика и движение, материал); особенностями её содержания – отображение 

животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки. 

5) Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о 

том, что дома, в которых они живут (ДОО, общеобразовательная организация, 

другие здания) - это архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и так далее; способствует развитию у детей интереса к 

различным строениям, расположенным вокруг ДОО (дома, в которых живут 

ребёнок и его друзья, общеобразовательная организация, кинотеатр); привлекает 

внимание     детей к сходству и различиям разных зданий, поощряет 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; учит детей 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и ве-личина 

входных дверей, окон и других частей); педагог поощряет стремление детей 

изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

6) Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями 

(законными представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у 

детей интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

7) Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; 

знакомит детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

8) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно¬-прикладного искусства). 

9) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение 

детьми выбора; воспитывает у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так 

далее); формирует и закрепляет у детей представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 
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расположении частей; педагог помогает детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами; направляет внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста; продолжает закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы; педагог формирует у 

детей умение к уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формирует у детей представление о том, как можно 

получить эти цвета; учит детей смешивать краски для получения нужных цветов 

и оттенков; развивает у детей желание использовать в ри-совании, аппликации 

разнообразные цвета, обращает внимание детей на многоцветие окружающего 

мира; педагог закрепляет у детей умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения; учит 

детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса 

кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета; к концу года педагог формирует у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; формирует у детей 

умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и другие) и соотносить их по величине. 

2) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учит детей 

использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Педагог знакомит детей с 

Городецкими изделиями. Учит детей выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

3) Лепка: 

педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у 

детей умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закрепляет 

у детей приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей 

прощипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит детей сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. Знакомит с приемами 

использования стеки. Поощряет стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. Педагог закрепляет у детей приемы аккуратной 

лепки. 
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4) Аппликация: 

педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя её содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формирует у 

детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучает детей 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). Учит 

детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и тому подобное. Педагог продолжает расширять 

количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учит 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг -

на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и так далее). Закрепляет у 

детей навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет 

проявление активности и творчества. 

Конструктивная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит 

использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). 

2) Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху -

перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и так далее). 

3) Педагог побуждает детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях и другое). Развивает у детей умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Учит детей самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

педагогом принцип конструкции (построй такой же домик, но высокий). Учит 

детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

4) Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат. 

5) Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу 

- спинку). Приобщает детей к изготовлению поделок из природного материала: 
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коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ёжики и так далее). Учит детей использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с 

биографиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах; 

учит детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном; учит детей замечать вырази-

тельные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; 

развивает у детей способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы); педагог учит детей выражать полученные 

впечатления с помощью слова, движения, пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой 

октавы); развивает у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами; формирует у детей умение петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки; учит детей петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью педагога). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки; учит детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки; совершенствует танцевальные движения детей: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки; про-должает совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у 

детей развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и так 

далее); учит детей инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: 
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педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, 

развлечения и другое). 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность передавать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). Организует с детьми игровые этюды для 

развития восприятия, воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей 

разыгрывать простые представления на основе знакомого литературного и 

сказочного сюжета; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Учит чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. Развивает навык режиссерской игры, создавая для это-го 

специальные условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает детей 

использовать в театрализованных играх образные игрушки и различные виды 

театра (бибабо, настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей умение 

использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина. Поощряет проявление 

инициативы     и самостоятельности     в     выборе роли,     сюжета,     средств 

перевоплощения; предоставляет возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. Учит чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствует      разностороннему развитию детей в      театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. 

Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности (художественной, 

познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки 

к развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). 

Знакомит с традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство 

гордости за свою страну (населенный пункт). Приобщает к праздничной 

культуре, развивает желание принимать участие в праздниках (календарных, 

государственных, народных). Развивает творческие способности. Активизирует 

желание посещать творческие объединения дополнительного образования. 

Педагог развивает индивидуальные творческие способности и художественные 
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наклонности детей. Педагог привлекает детей к процессу подготовки разных 

видов развлечений; формирует желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных композициях, концертах. В процессе организации 

и проведения развлечений педагог заботится о формировании потребности 

заниматься интересным и содержательным делом. 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

• обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному 

выполнению упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, 

основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические 

упражнения), создавать условия для освоения спортивных упражнений, 

подвижных игр; 

• формировать психофизические качества (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость,     ловкость), развивать координацию,     меткость, 

ориентировку в пространстве; 

• воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление 

соблюдать правила в подвижных играх, проявлять самостоятельность при 

выполнении физических упражнений; 

• продолжать формировать интерес и положительное отношение к 

физической     культуре и активному отдыху, формировать первичные 

представления об отдельных видах спорта; 

• укреплять здоровье ребёнка, опорно-двигательный аппарат, 

формировать правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического 

воспитания; 

• формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, 

воспитывать полезные привычки, способствовать усвоению правил безопасного 

поведения в двигательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает 

психофизические качества при выполнении упражнений основной гимнастики, 

а также при проведении подвижных и спортивных игр. Помогает точно 

принимать исходное положение, поддерживает стремление соблюдать технику 

выполнения упражнений, правила в подвижной игре, показывает возможность 

использования     разученного     движения     в     самостоятельной двигательной 

деятельности,      помогает      укреплять дружеские      взаимоотношения со 

сверстниками, слышать и выполнять указания, ориентироваться на словесную 

инструкцию;     поощряет проявление     целеустремленности и     упорства     в 

достижении цели, стремление к творчеству. 

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни, формирует представление о правилах поведения в 

двигательной деятельности, закрепляет полезные привычки, способствующие 

укреплению и сохранению здоровья. 
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1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линиями, 

шнурами, палками (длина 2-3 м), положенными (на расстоянии 15-20 см одна от 

другой) и огибая кубики или кегли, расставленные по одной линии на расстоянии 

70-80 см; прокатывание обруча педагогу, удержание обруча, катящегося от 

педагога; прокатывание обруча друг другу в парах; подбрасывание мяча вверх и 

ловля его после удара об пол; бросание и ловля мяча в паре; перебрасывание мяча 

друг другу в кругу; бросание мяча двумя руками из-за головы стоя; скатывание 

мяча по наклонной доске, попадая в предмет; отбивание мяча правой и левой 

рукой о землю не менее 5 раз подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3-4 

раз подряд; бросание мяча двумя руками из-за головы сидя; бросание вдаль; 

попадание в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках «змейкой» между 

расставленными кегля-ми, по наклонной доске, по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; про-ползание в обручи, под дуги; влезание на 

гимнастическую стенку и спуск с нее, не пропуская реек; переход по 

гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и влево на уровне 1-2 рейки, 

ползание на четвереньках с опорой на стопы и ладони; подлезание под веревку 

или дугу, не касаясь руками пола прямо и боком; 

ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь указанного 

направления, с изменением темпа; на носках, на пятках, на внешней стороне 

стопы, приставным шагом вперед и по шнуру; перешагивая предметы; чередуя 

мелкий и широкий шаг, «змейкой», с остановкой по сигналу, в 

противоположную сторону; со сменой ведущего; в чередовании с бегом, 

прыжками; приставным шагом вперед, в сторону, назад на месте; с разным 

положением рук (на поясе, в стороны (плечи развести), за спиной); 

бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; обегая 

предметы; на месте; бег врассыпную по сигналу с последующим нахождением 

своего места в колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со сменой 

направляющего, меняя направление движения и темп; непрерывный бег 1-1,5 

мин; пробегание 30-40 м в чередовании с ходьбой 2-3 раза; мед-ленный бег 150-

200 м; бег на скорость 20 м; челночный бег 2x5 м; перебегание подгруппами по 

5-6 человек с одной стороны площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и 

увертыванием; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, 

вокруг себя, ноги вместе-ноги врозь, стараясь достать предмет, подвешенный 

над головой; подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м; 

перепрыгивание через шнур, плоский кубик (вы-сота 5 см), через 4-6 линий 

(расстояние между линиями 40-50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с 

небольшими перерывами; прыжки в длину с места; спрыгивание со скамейки; 

прямой галоп; попытки выполнения прыжков с короткой скакалкой; 
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упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с перешагиванием 

через предметы, с мешочком на голове, с предметом в руках, ставя ногу с носка 

руки в стороны); ходьба по доске до конца и обратно с поворотом; ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз; стойка на од-ной ноге, вторая поднята коленом 

вперед, в сторону, руки в стороны или на поясе; пробегание по наклонной доске 

вверх и вниз; ходьба по доске и расхождение вдвоем на ней; кружение в одну, 

затем в другую сторону с платочками, руки на пояс, руки в стороны. 

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут 

переносить в самостоятельную двигательную деятельность. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого 

пояса: основные положения и движения рук (в стороны, вперед, вверх, назад, за 

спину, на пояс, перед грудью); перекладывание предмета из одной руки в 

другую; сгибание и разгибание рук, махи руками; сжимание и разжимание 

кистей рук, вращение кистями; выполнение упражнений пальчиковой 

гимнастики; повороты головы вправо и влево, наклоны головы; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: наклоны вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и влево 

из исходных положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из положения 

лежа на спине, на животе, стоя на четвереньках; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

сгибание и разгибание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; выставление 

ноги на пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с разведением 

коленей в стороны; поднимание на носки и опускание на всю ступню; 

захватывание стопами и перекладывание предметов с места на место. 

Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих 

упражнений. Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражнения из 

разных исходных положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с 

предметами и без них. К предметам и пособиям, названным ранее, добавляются 

малые мячи, косички, палки, обручи и другое. Разученные упражнения 

включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и другие 

формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном 

занятии, педагог включает в комплексы общеразвивающих упражнений 

(простейшие связки упражнений ритмической гимнастики), в физкультминутки 

и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ритмичная ходьба под музыку 

в разном темпе; на носках, топающим шагом, приставным шагом прямо и боком, 

прямым галопом, по кругу, держась за руки, с высоким подниманием ко-лена на 

месте и в движении прямо и вокруг себя, подскоки по одному и в парах под 

музыку; выставление ноги на пятку, на носок, притопывание под ритм, 

повороты, поочередное «выбрасывание» ног, движение по кругу выполняя шаг с 

носка, ритмичные хлопки в ладоши под ритмичную музыку, комбинации из двух 

освоенных движений в сочетании с хлопками. 
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Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в 

колонну по одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание и смыкание на 

вытянутые руки, равнение по ориентирам и без; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего; из одной колонны или 

шеренги в звенья на месте и в движении; повороты направо, налево, кругом на 

месте переступанием и в движении. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные 

движения и развивать психофизические качества в подвижных играх, поощряет 

желание выполнять роль водящего, развивает пространственную ориентировку, 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников; приучает к выполнению правил, поощряет проявление 

целеустремленности, настойчивости, творческих способностей детей 

(придумывание и комбинирование движений в игре). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем 

воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в 

самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся 

условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, 

торможение при спуске, катание на санках друг друга. 

Катание на трехколесном и двухколесном велосипеде, самокате: по 

прямой, по кругу с поворотами, с разной скоростью. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог уточняет 

представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, 

правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (соблюдать 

очередность при занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бегать в 

колонне, не обгоняя друг друга и другое), способствует пониманию детьми 

необходимости занятий физической культурой, важности правильного питания, 

соблюдения гигиены, закаливания для сохранения и укрепления здоровья. 

Формирует первичные представления об отдельных видах спорта. 

5) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной 

возрастной группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного 

возраста в качестве зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, 

продолжительностью не более 1-1,5 часов. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня 

преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. 

Содержание составляют: подвижные игры, игры с элементами соревнования, 

аттракционы, музыкально ритмические и танцевальные упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения 

к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую 

тематику, посвящаться государственным праздникам, включать подвижные 

игры народов России. 
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Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем 

воздухе. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей        художественно-эстетическое        развитие.        Программа 

ориентирована на всех участников образовательного процесса «педагог – 

ребенок - родитель». 
 
 
 

2. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

перечисления возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста: младенческий, ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к трем, четырем, 

пяти, шести го-дам» имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это 

связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 

психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 
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3.Итоги освоения содержания образовательных 

областей 
К пяти годам: 

• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

• ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, 

активно и с интересом выполняет основные движения, общеразвивающие 

упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в 

подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные 

движения в самостоятельную деятельность; 

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

• ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации; 

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, 

внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру 

педагога проявляет сочувствие; 

• ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

• ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их 

выполнять в повседневной жизни; 

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; отражает эти представления в играх; 

• ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и 

простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более 

длительными и активными; 

• ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

• ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с 

небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

• ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом 

слушает литературные тексты, воспроизводит текст; 
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• ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан; 

• ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в 

процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; 

охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в 

свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любознательностью; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в 

деятельность экспериментирования, использует исследовательские действия, 

предпринимает попытки сделать логические выводы; 

• ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, 

достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в 

мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет 

представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях 

живой природы родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой 

природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, 

интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем 

живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах 

пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 

различает части суток, знает их последовательность, понимает временную 

последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в 

движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, 

эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства действия, 

поступки, события; 

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности, используя выразительные и 

изобразительные средства; 

• ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт 

в самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, 

используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; 
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• ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по 

ходу игры, активно использует предметы-заместители, предлагает игровой 

замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в 

ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

• ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет 

интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

4. Педагогический мониторинг развития детей 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в 

обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей , которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и 

успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 
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эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

(законных представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

в произвольной форме на основе мало формализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением 

ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных 

для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения 

являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

может установить соответствие общих планируемых результатов с 

результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка 

в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может составить ее 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка, критерии их 

оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном 
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этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 

на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую 

деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

Педагогическая диагностика проводится в периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста (сколько раз в год, в какие 

временные периоды), 

• в группах раннего возраста (сколько раз в год, в какие временные 

(критические) периоды). 

• в группах младенческого возраста (сколько раз в год, в какие 

временные (критические) периоды) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных 

этапах освоения программы используются использовать следующие 

диагностические пособия: 
 

М.И. Кузнецова, 

Е.Э. Кочурова под редакцией 

Л.Е. Журовой Педагогическая диагностика готовности детей к 

обучению в школе 
 

Под ред. Верещагиной Н.В. Диагностика педагогического процесса. 
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Художественная литература. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 
 
 

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, стремиться к созданию выразительных образов. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
 

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Ребенок самостоятельно «не общается» с книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик 

вызывает только рассматривание иллюстраций; 
 

отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, 

не чувствителен к красоте литературного языка. 
 

затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по 

вопросам или на основе иллюстраций; 
 

отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный 

образ героя. 
 
 
 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 
 
 

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 
 

нообразие сюжетов. Ребенок называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 
 

-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 
 

е замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 
 
 
 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог 

с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за 

разных персонажей. 
 
 
 

материалами. 
 
 
 

эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и 

пр. 
 
 
 

результату, выигрышу. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 
 
 
 

Затрудняется исполнять разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать 

новый вариант сюжета или новую роль. 
 

й с 

партнерами-сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в 

общий замысел. Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками. 
 
 
 

повторяет их, но испытывает трудности в ролевом диалоге. 
 
 
 

игру раньше сигнала, упускает правила. 
 
 
 
 
 

4. Педагогический мониторинг развития детей. 
 

Педагогическая диагностика в детском саду. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 
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учреждении определяет использование им преимущественно мало 

формализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 
 

деятельностных умений ребенка 
 

интересов, предпочтений, склонностей ребенка 
 

личностных особенностей ребенка 
 

поведенческих проявлений ребенка 
 

особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 
 

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
 

Принципы педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
 

Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 
 

Фиксация всех проявлений личности ребенка; 
 

Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей; 
 

Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 
 

Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 
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Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 
 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы 
 

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 
 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 
 

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 
 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 
 

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 
 

в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
 

в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
 

во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 
 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 
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Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 

основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит 

сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время 

или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам 

лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 

диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 

нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того 

или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 

результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 

такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных 

результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный 

вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 
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педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в 

ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать. 
 

Четвертый этап – интерпретация данных. 
Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного 

толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить 

такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей 

группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский 

интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или 

нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с 

теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в 

результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 
 

постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения; 
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изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 
 

компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 
 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно: 
 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 
учреждения. 
 

Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами 

мониторинг направлен на изучение: 
 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 
 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 
 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 
 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. 
 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 

результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества: 
 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 
 

организации самостоятельной деятельности детей; 
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взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста. 
 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 
учреждения. 
 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 
 

особенности профессиональной компетентности педагогов; 
 

развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к 

критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - критерий 

должен позволять производить измерение. Измерение – это определение 

степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, 

нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую 

динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. 

Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются 

методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и 

мало формализованные методы. 
 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 
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своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, 

беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической 

деятельности, описанными выше. 
 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов 
 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга 
 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников 
 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта 
 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности 
 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать 

как: 
 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 
 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта; 
 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 
 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; 
 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 
 
 
 

Инструментарий педагогической диагностики в средней группе. 

(См. Приложение № 3) 
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5. Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации 

программы в группе детей среднего возраста. 
 

Приоритетное направление деятельности ДОУ является - проведение 

санитарно- гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур, а также эмоционально-личностное развитие детей и 

защита Прав ребенка. 

Цель и задачи ДОУ по реализации приоритетной деятельности: 

Цель: способствовать сохранению, укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста, формированию ценностного отношения к собственному здоровью 

путем внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

гуманизация и демократизация, защита прав ребенка. 

Задачи: 

1.Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение физического и психического 

благополучия детей. 

2.Развитие физических качеств. 

3.Организация рациональной двигательной активности детей в течение дня. 

4.Формирование и развитие ценностного отношения к своему здоровью и 

позитивных мотивов к ведению здорового образа жизни. 

5.Формирование оптимальных условий для эмоционального благополучия 

детей, проявления любознательности, творческой активности и 

самостоятельности. 

6.Педагогическое просвещение родителей, популяризация знаний о здоровом 

образе жизни и защите прав ребенка, вовлечение семьи в совместную 

деятельность. 

7.Воспитание норм поведения дошкольников в условиях ДОУ и в семье. 

8.Формирование практических умений дошкольников в преодолении 

негативных проявлений в межличностных отношениях в условиях 

поликультурного социума. 

9.Развитие позитивного взаимодействия. 
 
 
 
 
 

6.Основные направления по защите прав ребенка в группе детей 

среднего возраста: 
 
 

1.Работа с воспитанниками; 

2. Работа с родителями. 
 

Работа по защите прав ребенка в группе направлена на формирование у детей 

элементарных представлений о правах и обязанностях, уважении и терпимости 

к другим людям. С этой целью проводятся ролевые, театрализованные, 

дидактические игры с детьми; упражнения на развитие эмоциональной сферы, 
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эмпатии, коммуникативных умений и навыков. Организуется проблемно-

поисковая деятельность (работа в группе по разрешению ситуаций), созданы 

условия для продуктивной деятельности (изготовление эмблем, плакатов, их 

презентация). В качестве наглядных примеров, иллюстрирующих то, или иное 

право, понятие используются сказки, поговорки, пословицы. Используется 

решение проблемных задач от своего имени или имени героя: «если бы я 

превратился вдруг...», «если бы я был гадким утенком...», «если бы я поймал 

золотую рыбку...». Дидактические игры: «Обратись по имени», «Цепочка 

имен», «Я не должен», «Найди ошибку и исправь», «Какими правами 

пользовались герои». Изготовлены книжки-малышки « Права ребенка», где при 

помощи символов изображались права ребенка. Для родителей проводилось 

анкетирование «Хорошие ли вы родители?», родительское собрание «Права 

ребенка и соблюдение их в семье», консультации «Типы родительской 

любви», «Понимаем ли мы друг друга», оформлен информационный стенд 

«Права ребенка». 

В основу реализации программы формирования толерантности у детей 

дошкольного возраста включены разнообразные подходы обучения и 

воспитания, позволяющие в полном объеме активизировать интерес 

дошкольника вначале к самому себе, потом к своему окружению, семье, 

обществу, способствующие воспитанию толерантности, уважения прав людей 

других национальностей и рас, а также обеспечивающие базу развития их 

нравственной и правовой культуры при дальнейшем обучении в школе. 
 
 
 

7. Содержание просветительской работы и взаимодействия с 

родителями на учебный год. 
 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного 

потенциала Ставрополя для развития ребенка, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества участников образовательных 

отношений МБДОУ № 67. Профессионально-родительское сообщество 

включает со-трудников МБДОУ № 67 и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 
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необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада учреждения, в котором 

строится воспитательная работа. Групповые формы работы: 

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Дистанционные родительские собрания, посвященные обсуждению 

актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста (в 

условиях COVID-19). 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайт детского сада в сети Интернет; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

- памятки, буклеты, бюллетени; 

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

-при общении по телефону. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

Период пребывания ребенка в Учреждении -это период активного 

педагогического 

просвещения родителей. Работа с родителями имеет дифференцированный 

подход, учитывается социальный статус, микроклимат семьи, родительские 
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запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, 

повышение культуры и педагогической грамотности семьи. Ежегодно 

воспитатели групп составляют социальный паспорт каждой семьи, группы. 
 

Соответственно задачей детского сада в любом направлении, включая и 

формирование здорового образа жизни, является оказание семье 

педагогической помощи, поиск единых подходов в воспитании ребенка. С этой 

целью в Учреждения созданы родительские сообщества: 

- Родительский клуб «К здоровой семье через детский сад», главная цель 

которого 

это создание единого оздоровительно - образовательного пространства 

«образовательное 

учреждение - семья». 

- Консультативный пункт «Мамина школа», главная цель – повышение 

педагогической компетентности родителей воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому 

- «Совет родителей» - Главные задачи Совета: укрепление института семьи и 

семейных ценностей, повышение ответственности семьи за воспитание детей, 

усиление 

воспитательного потенциала родительской общественности по духовному, 

нравственному, культурному, физическому, трудовому и патриотическому 

воспитанию детей, формирование культуры здорового образа жизни. В работе 

родительских сообществ принимают участие различные специалисты 

Учреждения: педагог-психолог, учителя-логопеды, медицинские работники и 

др. Педагоги расширили информационное поле Учреждения через социальные 

сети: WhatsApp. Такие широкие социальные контакты 

позволяют родителям жить жизнью детского сада, а сотрудникам видеть 

достижения 

своих воспитанников вне стен дошкольного учреждения. Одним из самых 

эффективных направлений работы с семьей является проведение родительских 

собраний. Они организовываются в традиционных формах: круглые столы, 

педагогические гостиные, семинары-практикумы, тренинги и в форме 

видеоконференции в Zoom. Такие формы работы дают возможность обсудить с 

родителями проблемы воспитания, устанавливать доверительные отношения с 

педагогами и специалистами, укрепляют сотрудничество между семьёй и 

детским садом. 
 

2) События образовательной организации. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ № 67, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
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– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (посвящённых Дню Победы, 

Дню города, Дню России, Дню флага, выпуску детей в школу и др.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3) К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в ДОО или запланированные): 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

специально организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 
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конкретных образовательных задач. При свободной самостоятельной 

деятельности детей для воспитателя рекомендуется позиция создателя 

развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую 

деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется 

возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной 

деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде для 

воспитателя рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, 

это организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание 

форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

обучающихся: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Для снижения утомляемости детей в Учреждении организуются частые смены 

видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. Подготовка к 

празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения 

родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное 

занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, 

он и заниматься будет усерднее. Во-вторых, праздник – это возможность для 

родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми. В-третьих, праздник в детском саду позволяет 

родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит 

поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. Педагогический коллектив в соответствии с требованиями 

СанПиН по предупреждению распространения COVID-19 не приглашает 

родителей на праздники во всех возрастных группах, но родители являются 

активными участниками образовательной деятельности в онлайн – праздниках, 

онлайн - акциях, флешмобах. Учреждение организует праздники в форме 

тематических мероприятий: праздник Осени, Новый год, Рождество, Мамин 

праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы 

Учреждения. 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 
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направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, 

знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. При проведении 

фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, 

это могут быть «Осенняя ярмарка», «Масленица», «Колядки», «Святки», 

«Русские посиделки», «Ставропольские вечера». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы Учреждения. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в 

каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, 

показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), 

выставок, конкурсов. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит 

на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 

познавательном общении с взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка 

— его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий 

год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 
 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

- развитие детской любознательности; 

- развитие связной речи; 

- развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

-установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений; 
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-воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
 

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в 

ст. 18 Закона РФ от 29.12.2012. № 273 «Об образовании РФ». 

Цель взаимодействия педагогов с родителями группы - установление 

партнерских отношений участников педагогического процесса, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний 

к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями 

диалогической направленности. К новым подходам к взаимодействию 

относится также учет личного опыта родителей. 

Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на проблемы, 

влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. 

Родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в 

удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, 

стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, 

форм и методов образования родителей. Современный родитель нуждается в 

изучении, как новых тем, так и старых в новом звучании. 

Сегодня и всегда содержание взаимодействия педагогов и родителей 

определяется целями и задачами воспитания подрастающего поколения, 

стоящими перед обществом, приоритетностью общественного или семейного 

воспитания. 

Задача формирования у родителей одного из компонентов педагогической 

рефлексии - умения самокритично оценить себя как воспитателя, свою 

воспитательную деятельность, встать на место воспитуемого, посмотреть на 

ситуацию его глазами. 

Сформированные у родителей стремление понять ребенка, умение творчески 

применять полученные педагогические знания способствуют появлению 

взаимопонимания между ними, эмоционально-положительного, осознанного, 

нравственно-мотивированного отношения ребенка к требованиям взрослого. 

Качество родительской компетентности обнаруживается в способности 

взрослого находить в любой ситуации общения точный и искренний 

совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие вербального 

и невербального поведения субъектов общения, что позволит взрослому 

оставаться во взаимосвязи с ребенком. Когда выбор реагирования на поведение 

дошкольника осознан родителями, он становится свободным от привычных 

стереотипных реакций и «автоматизмов» поведения. 
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7.1.Особенности взаимодействия педагогов группы среднего возраста с 

семьями воспитанников. 
 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 

Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, 

ведь родители - первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его 

появления на свет и на всю жизнь. Родители должны участвовать в реализации 

программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития 

ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в 

развитии его личности. Родители должны быть активными участниками 

образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, 

какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию 

способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной 

информации; 

• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

• размещение на информационных стендах пригласительных для 

родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение 

индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и 

утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями; 

• проведение родительских собраний с включением открытых 

просмотров; 

• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного 

процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях ДОУ, района, города; проектной деятельности; к участию в 

подготовке праздников и утренников; к посещению экскурсий и детских 

библиотек города Ставрополя; 

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций 

для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на 

детских праздниках, утренниках, концертах; 

• участие родителей воспитанников в презентации проектов 

воспитанников ДОУ; 

• участие родителей воспитанников в городсктх семинарах в качестве 

участников и докладчиков; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и 

размещение их на стендах в группе и в ДОУ; 
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• награждение участников совместных мероприятий грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, призами; 

•  создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 

Необходимо создать прочный фундамент работы с родителями, основанный 

на доброжелательном общении; индивидуальном подходе; создании, 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 
 

1. Познакомить родителей с особенностями социально-личностного, 

познавательного, художественного развития детей среднего дошкольного 

возраста.С приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно - гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию навыков 

самообслуживания, детской самостоятельности, положительного отношение 

ребенка к себе, уверенности в своих силах, предложить родителям создать 

условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

еголюбознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенкомдома. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

8. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

9. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора 
 

Перспективный план работы с родителями группы № 7(см. Приложение № 
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4) 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 
(см. Приложение № 5) 
 

8. Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

8.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Объем реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса - не более 40% от общего объема Программы. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательного процесса, в 

соответствии с ФГОС ДО отражает: 

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных 

участниками образовательных отношений самостоятельно, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

3) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

4) способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сочетание образовательных программ обусловлено необходимостью 

приведения содержания разделов примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объему. 
 
 
 

8.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является -

«...приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства ...». В проекте «Национальной доктрины образования Российской 

Федерации» подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России». Однако прежде чем стать патриотом России, 

надо, уважать и любить свою семью, знать свой город, традиции своего края. 

Особенности Северо-Кавказского Федерального округа, в котором мы 

проживаем, накладывают свои отпечатки на патриотическое воспитание детей в 

нашем МБДОУ. 

Нашу группу посещают дети разных национальностей, поэтому 

воспитание чувства любви и привязанности к своей культуре и своему народу, 
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к своей Земле, а также ценностного отношения к представителям иных 

социокультурных групп, сохранение культурной самобытности каждого 

народа, входящего в состав России, является одним из значимых направлений 

развития образования дошкольников. 

Анализ обширности контингента воспитанников по национальному 

составу обосновывает необходимость реализации модели патриотического 

воспитания в условиях образовательной среды дошкольной организации 

сопорой на современные практикис учетом контингента воспитанников, 

особенностей дошкольного учреждения, имеющихся традиций, кадрового 

потенциала. 

Целью реализации модели является - формирование основ патриотизма у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
I. Обеспечить положительную динамику формирования у дошкольников 

основ патриотизма. 

II. Создать оптимальные условия для повышения качества образования в 

вопросах формирования основ патриотизма: 

- разработать технологию формирования основ патриотизма у детей 

дошкольного возраста на основе метода проектов; 

- создать образовательную среду, способствующую формированию основ 

патриотизма в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

III. Совершенствовать систему оценки качества образования по 

определению уровня сформированности основ патриотизма у детей 

дошкольного возраста. 

IV. Осуществлять мероприятия по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов и родителей по вопросам формирования основ 

патриотизма детей дошкольного возраста. 
 
 
 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Ставрополя и 

Ставропольского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в 

разделе программы «Мой город» 1 раз в неделю. 

Детей среднего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 

места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых 

элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают 

вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут. 

Эстетические элементы в оформлении родного города связывают с их 

функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей 

вырабатывается потребность и желание отразить впечатления от восприятия 
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образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх. Дети начинают 

понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему жителей. 

Дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам, — 

совместному со взрослыми и родителями участию в социально значимых делах, 

акциях (посильная уборка участка детского сада, своего двора, улицы, 

поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих 

в микрорайоне и пр.). Малая родина, каждый город хранят память о своих 

великих гражданах, рассказывают об основном роде деятельности его жителей, 

напоминают о военных триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и 

празднуют, имеют свои обычаи и традиции. 

Приобщение детей среднего дошкольного возраста к родному краю успешно, 

если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребенка. Эта деятельность связана с стимулированием 

вопросительной активности ребенка 4—5 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 

чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 

активной деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Знакомство с писателями и художниками, а 

так же с их деятельностью. Следует организовывать просмотр слайдов и 

видеофильмов, которые позволяют приблизить достопримечательности и 

культурное наследие к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 

чувства удивления, восхищения. Включать детей в 

празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, 

День края, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан. Побуждать семьи посещать 

музеи родного города. Отображать свои впечатления и эмоции от увиденного в 

совместную продуктивную и индивидуальную деятельность. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности 

детей может состоять в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе). 
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4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.). 

6. Участие в проектной деятельности совместно с родителями, продуктом 

которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

Составление родословной своих семей. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

9. Совместное участие в тематических выставках и конкурсах рисунков, 

проектов, поделок и макетов. 
 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, краю его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 

и горожан, социальных акциях. 

4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 
 

Содержание краеведения в младшей группе может быть представлено в 

виде нескольких тем проектной деятельности: «Самая красивая улица» 

(коллаж), «Моя семья» (древо жизни), «День Победы в нашем городе», 

«Профессии наших родителей» и других. 
 
 
 
 
 

Содержание образовательной деятельности. 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом. Название 

напоминает о природе того места, где построен город. 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого города есть свои главные функции. Наш город является краевым 
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центром Ставропольского края. О функциях города рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 

города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах, 

которые жили в нашем городе или приезжали к нам - о защитниках Отечества, 

писателях, художниках. 

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают 

и поддерживают традиции. 
 

Организация опыта освоения программы. 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 

сооружений. 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

Содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни (традиции, праздники.). 
 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине. 

 Ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, обращает 

внимание на эстетическую среду города. 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных 

усилий 

педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой 

родине. 

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Моделирование воспитательно-образовательного процесса 
 

В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель 

организации воспитательно-образовательного процесса в возрастных группах в 

соответствии с ФГОС ДО и Программой, а также с учетом региональных 

особенностей. 

Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, что при 

необходимости воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в 

организацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться 

через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или иной 

вид детской деятельности. Это делает воспитательно-образовательный процесс 

интересным и запоминающимся для детей. Каждый день отличается от 

предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельностей, 

месту и форме их организации. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов 

каждого педагога с воспитанниками на основе неформального общения. 
 

1.1. Организационные условия жизнедеятельности детей. 
 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах 

МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей 

и способствует их гармоничному развитию. 
 

Режим пребывания детей в ДОУ в группе (см. Приложение 6) 
 

Так же, в средней группе организация жизни детей строится в 

соответствии с гигиеническими нормами. У детей средней группы 

потребность организма в кислороде по сравнению с детьми трех лет 

увеличивается на 40%, что связано с перестройкой функции внешнего 

дыхания. Это требует особого внимания к систематическому 

проветриваниюпомещения, к обеспечению достаточного времени пребывания 

детей на свежем воздухе и к закаливанию. 

При организации режима следует соблюдать разумное чередование 

совместной деятельности с воспитателем исамостоятельной деятельности 

детей, организованных образовательных развивающих ситуаций и свободной 

игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и 

умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. 
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Ежедневно планируются две основные образовательные ситуации, 

направленные на решение программных задач в соответствии с 



образовательными областями с учетом их интеграции. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

по мере необходимости создает дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими 

нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не пере возбуждались, 

дозировать нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской 

деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение 

дня разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз в месяц 

в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения 

— активная форма двигательного досуга детей. Дошкольники с удовольствием 

участвуют в физкультурных праздниках (2—3 раза в год). 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты 

должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. 

1.2.Учебный план группы. 
 

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания 

социального заказа, особенностей и интересов потенциальных заказчиков и 

потребителей образовательных услуг. Социальный заказ отражен в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного 

года, сроки перерывов в организации непосредственно образовательной 

деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и 

традиционных мероприятий. 

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. 

Учебные занятия не проводятся. Проводятся занятия только эстетического и 

оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также в летние каникулы увеличивается 

продолжительность прогулок.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 
 

режимных моментах. 
 
 
 
 
 



 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

Досуг здоровья и подвижных игр 

Подвижные игры 

Познавательная и 

исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической 

направленности) 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

Чтение литературных произведений 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 
 

Ежедневно 
 
 
 

Ежедневно 
 
 
 
 
 

Ежедневно 
 
 
 
 

2 раза в неделю 
 
 
 
 

1 раз в 2 недели 
 

1 раз в 2 недели 

Ежедневно 
 
 
 

1 раз в 2 недели 
 
 
 

1 раз в 2 недели 
 
 
 

Ежедневно 
 
 
 
 
 

1 раз в 2 недели 

1 раз в неделю 
 
 
 

Ежедневно 
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Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально 

и подгруппами) 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

Ежедневно 

Ежедневно 
 

Ежедневно 

 

2. Психолого-педагогическое обеспечение Программы 
 

1. Успешная реализация Программы в Организации обеспечена 

следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5)построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей. 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно ссемьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2. В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 
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2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

3. Организацией созданы возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 
 

3. Содержание образовательной среды по освоению образовательных 

областей. 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние 

наследственность, среда и воспитание. Среда — это окружающее человека 

пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего 

развития и действия. 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка 

(враждебная в эмоциональном и физическом планах), или стимулировать его 

развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это необходимо учитывать 

при создании обстановки в Организации и при формировании программ 

обучения и воспитания детей. Исследователи в области образования полагают, 

что специальным образом организованная предметнопространственная среда 

способна оказывать позитивное влияние на развитие способности ребенка к 

самообучению. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, а именно это определяет особенности личностного 

развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-

пространственная среда дает дошкольнику возможность испытывать и 

использовать свои способности, позволяет ему проявлять самостоятельность, 

утверждать себя как активного деятеля. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-

пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. 

Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному 

желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых 

материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже 

заложен механизм развития ответственности за содеянное, за результат. В 

ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему 

осуществлению задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли 

стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности. 
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Таким образом, под развивающей средой следует понимать 

естественную комфортабельную уютную обстановку, рационально 

организованную, насыщенную разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможно 

одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность 

всех детей группы. В то же время определяющим моментом в создании 

развивающей среды является педагогическая идея, цель, которой 

руководствуется образовательное учреждение. Достижение этой цели 

осуществляется через реализацию образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

а также территории, прилегающей к группе, приспособленной для реализации 

Программы (прогулочные участки, учебное хозяйство), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Создавая развивающую среду группы, педагоги МБДОУ учитывают 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень 

их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности, возможности и прочее. Среда конструируется таким образом, 

чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное 

дело, занятие. 

Непременными условиями построения развивающей среды в МБДОУ 

являются реализация идей развивающего обучения и опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников 

(осуществление идей развивающего обучения и личностно-ориентированная 

модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при 

соблюдении следующих принципов построения развивающей предметно-

пространственной среды в группе детского сада: развивающая предметно 

пространственная среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

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 

Организации или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 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 её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. 

Среда группы должна эти потребности удовлетворять. Развивающая 

предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, 

чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию образовательных программ; учёт национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учёт возрастных особенностей детей. Подбор оборудования и 

материалов для группы определяется особенностями развития детей 

конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными 

периодами. 

При планировании интерьера в своей группе мы придерживаемся 

нежесткого центрирования. 
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Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть необходимое для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 

Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 
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психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная 

территория МБДОУ № 67. 
Техническая характеристика группы 

Группа находится на первом этаже детского сада. 

Общая площадь – 133,5 кв.м. 

Приемная (раздевалка) – 20,5 кв.м. 

Умывальная комната – 6,7 кв. м. 

Туалетная комната – 4,9 кв. м. 

Игровая комната – 54,5 кв.м. 

Спальная – 46,9 кв.м. 
 

Освещенность группы: 

естественное –9 окон, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам. 

искусственное – люминесцентное (14 ламп), освещение соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам. 

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых норм + 21-22 

градуса С. Проводится сквозное и односторонее проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная уборка, 

питьевой режим. 
 
 

№ Помещение 

группы 

1 Приемная 

(раздевалка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Групповая 

комната 

Содержание 
 

1. Маркированные индивидуальные 

шкафчики для одежды детей (34 шт.); 

2.Четыре скамьи для сидения при 

одевании; 

3. Выносной материал на прогулку (5 

машин, 4 ведера,14 лопаток,12 

грабелек, 23 формочки, 2 мяч и т.д.); 

4. Шкаф для взрослых 1 шт.; 

5. Тематические папки-передвижки, 

папки – ширмы; 

6. Стенд для выставки индивидуальных 

творческих работ детей «Территория 

творчества»; 

7. Полка для пластилина; 

8. Список детей на шкафчики; 

9. Полка для обуви 1 шт.; 

10. Термометр; 

11. Стенды информационные для 

родителей: 

«Меню», 

«Давайте познакомимся», 

«Для Вас, родители», 

«Будьте здоровы». 

1. Столы детские – 9 шт., 

2. Детские стулья – 31 шт.; 

3. Полки для игрушек, для книг; 

4. Магнитная - маркерная доска – 1шт.; 

5. Мольберт; 

Цели 
 

1. Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультативной помощи 

семьи. 
 
 

1. Обеспечение 

комфортного проживания 

детьми периода 

дошкольного детства. 
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3 Спальня 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Комната для 

умывания и 

закаливания 
 
 
 
 
 

Туалетная 

комната 

6. Термометр; 

7. Бактерицидная лампа; 

8. Посудный шкаф – 2 шт.; 

9. Раздаточный стол; 

10. Стул для взрослых; 

11. Интерактивная доска; 

1. Детские кроватки (маркированные) – 

31шт.; 

2. Стол-кровать –3 шт. 

2. Список детей на кроватки; 

3. Стул для воспитателя; 

4. Термометр; 

5. Шкаф для пособия для НОД; 

6. Шкаф для постельного белья. 

1. Список на полотенца; 

2. Маркированные шкафчики для 

ручных полотенец -38 шт.; 

3. Поддон - 1шт.; 

4. Раковины - 3шт. 

5. Зеркало – 1 шт. 

1. Унитаз – 3 шт.; 

2. Шкафчик для моющий средств; 

3. Держатель для туалетной бумаги - 2 

шт.; 

4. Мусорное ведро -1 шт.; 

5. Сидения для унитаза - 3 шт. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Обеспечение детям 

полноценного сна и 

отдыха. 
 
 
 
 
 
 

1. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

2. Обучения навыкам 

самообслуживания, 

умение содержать свое 

тело в чистоте и порядке. 

3. Развитие культурно-

гигиенических навыков. 

4. Формирование навыков 

опрятности. 

 
 

ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ГРУППЕ. 

Оборудование Дидактическое 

обеспечение 

Центр двигательной активности 

Спортивные атрибуты: Стимулирование желания 
1. Маски для подвижных игр в группе; детей заниматься 

2. Для игр с прыжками: спортом, вести активный 

- Скакалки – 2 шт. образ жизни. Укрепление 

- Обруч – 4шт. физического развития. 

3. Для игр с бросанием, ловлей, метанием:                                       Профилактика 

- Кегли – 1 набора;                                                                               плоскостопия. 

- Мячи (большие, мягкие) – 1 шт.; Воспитание у детей 

- Контейнер с шапочками для подвижных игр. осознанного отношения к 

4. Спортивные игры: Кольцеброс, «Футбол» – по 1 набору. своему здоровью. 

Спортивные атрибуты для самомассажа: Обеспечение достаточной 

- Массажные коврики – 1 шт. двигательной активности 

- Шарики для самомассажа рук суджок – 10 шт. детей в режиме дня. 
 

Картотеки: 

-Дыхательная гимнастика; 

- Подвижные игры; 

- Игры и упражнения на 

осанку и плоскостопие; 
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Центр безопасности 

1.Развивающая игра: «Основы безопасности» 

2. Н/и «Путешествие пешехода» 

3. Н/и «Изучаем правила дорожного движения» 

4. Д/М «Как избежать неприятностей» 

5. Лото «Дорожные знаки» 

6. Наглядные картинки дорожных знаков «Правила 

дорожного движения» 

7. Картотека игр «ПДД» 

8. Д/и «Знаки на дорогах» 

9. Нагрудники «Транспорт» 

10. Обучающая детская игра-лото «Юный пешеход» 

11. Настольная игра «Я водитель» 

12. Трасса 

13. Коврик «Город» 

14. Модельки машинок, крупные и средние машины 

15. Дорожные знаки 

16. Д/и «Собери знак» 

17. Д/И «Берегись автомобиля» 

18. Р/И «Правила маленького пассажира» 

19.Д/И весёлые магнитики "«Правила дорожного движения» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр игры 

1. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализованным 

играм, картотеки подвижных игр; 

-Гимнастики после сна; 

- Физ.минуток. 

- Пальчиковая гимнастика; 

1.Э.Я.Степаненкова 

«Сборник подвижных 

игр» Издательство 

Мозаика- Синтез 

Москва,2013 

2.Пензулаева 

Л.И.Физическая культура 

в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС Из-

во: Мозаика-Синтез, 2019 

 

Формирование основ 

безопасного поведения на 

дорогах, в быту, дома и во 

дворе. Знание ПДД и 

оказание первой помощи 

при травмах. Реализация 

двигательной активности 

мальчиков, закрепление 

видов транспорта, 

организация целевого 

движения по перевозке 

грузов, оказанию услуг, 

профориентация. 

1. Демонстрационные 

картинки «Опасные 

предметы» 

2. Демонстрационные 

картинки «Безопасность» 

3. Демонстрационные 

картинки «Безопасность 

дома и на улице» 

1.Авдеева Наталья 

Николаева, Князева Ольга 

Львовна, Стеркина Рина 

Борисовна. Безопасность. 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей. 

ФГОС. СП-б.: Детство-

Пресс, 2019 г. 

 

1.Формирование ролевых 

действий, 

коммуникативных 
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2.Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.; 

3.Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и 

др.); 

4.Куклы крупные (35-40 см)-1, средние (25-35 см)-1; 

5.Фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

6.Наборы кухонной и чайной посуды; 

7.Набор овощей и фруктов; 

8.Машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

9.Сумки, ведёрки и др.; 

10.Кукольные коляски; 

11.Настольные игры; 
12.Кукольная кроватка; 

13.Бытовая техника: утюг, печь, мойка для посуды. 

14.Строительный конструктор. 

Центр конструирования 

1. Лего –1 шт. 

2. Конструктор «Строитель» - 2 шт. 

3. Набор деревянных кубиков –2 шт. 

4. Набор конструктора – 2 шт. 

5. Мозайка – 1шт. 
 
 
 
 
 

Центр логики и математики 

1.Наборы для счета (деревянные геометрические фигуры 

(круги, квадраты, треугольники) – 7 шт. 

2. Счетные палочки – 5 шт. 

3. Плакаты с цифрами, геометрическими фигурами-1. 

6. Счеты – 1 шт. 

7. Набор цифр и знаков –7 шт. 

8. Д/И «Детям о времени» –1 

9. Р/и: «Времена года» –1 

10. Д/и «Подбери картинки» -1 

11. Р/и: «Противоположности» –1 

12. «Веселый счет» –1 

13. Р/и: «Логическое лото» –1 

14. Р/и: «Что к чему» –1 

15. Д/и: «Ассоциации» (учим цифры) 

16. Д/и «Вкладыши» – 2 шт. 

17. Д/и «Логическое домино» – 1 шт. 
 

Центр экспериментирования 

1. Песочные часы 

2. Баночки с крупами и другими сыпучими материалами 

3. Колбы, одноразовые стаканы прозрачные 

4. Трубочки 

5. Лупа -5 

6. Салфетки и тряпочки для уборки 

7. Природный материал (ракушки, шишки, каштаны, 
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навыков в игре. 

2.Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

Развитие нравственных 

ценностей. 

Воспитание 

доброжелательности, 

умения считаться с 

интересами и мнением 

партнеров по игре. 

Расширение словарного 

запаса детей. 
 
 
 
 
 

Развитие конструктивных 

навыков, ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости, воображения, 

фантазии, представления о 

форме, величине и цвете. 

Приобретение навыков 

работы со схемами и 

инструкциями. 
 

Формирование ролевых 

действий, 

коммуникативных 

навыков в игре. Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

1.Михайлова Зинаида 

Алексеевна, Носова Елена 

Адамовна. Логико-

математическое развитие 

дошкольников. 

Издательство Детство-

Пресс , 2016 
 
 
 
 
 
 

Формирование ролевых 

действий (ученый, 

коммуникативных 

навыков в игре. Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

Развитие и поддержание



«Алфавит» 

развития ребенка, 

камешки) любознательности, 

Демонстрационный материал: интереса к 

«Животные природных зон» экспериментированию, к 

«Деревья и кустарники» познанию мира, живой и 

Календарь природы не живой природы, 

Муляжи «Овощи, фрукты» расширение кругозора, 

Картотека «Комнатные растения» обогащение словаря. 

Паспорт комнатных растений 1.Воронкевич О.А. Добро 

Дидактические игры: пожаловать в экологию 

«Времена года» СП-б: Детство-Пресс,2019 

«Большие и маленькие» – 2 шт. 

«Собери картинку» 

«Что, где растет Ассоциации» 

«Фрукты, овощи, ягоды, грибы» 

Что «лишнее» 

«Кто, где живет» 

«Дикие животные» 

Ассоциации «Животные, кто, что ест» 

Инвентарь по уходу за цветами: 

Лейка – 2 шт. 

Опрыскиватель для цветов 

Грабли 

Центр познания и коммуникации 

Формирование целостной 

1. Изображения символов государства: флаг, герб, гимн. картины мира на основе 

2. Изображения символов края и города: флаг, герб, гимн. развивающихся у ребёнка 

3. Картинки с видами столицы России первичных представлений 

4. Картинки с достопримечательностями города и края и познавательных 

5. Фигурки национальных промыслов: матрешки, ложки действий обеспечивается в 

6. Дидактические пособия по национальным особенностям результате интеграции со 

всеми образовательными 

Пособия для нахождения сходства и различия. областями. Развитие 

Пособия для составления целого из частей. познавательного интереса 

Наглядно-дидактические пособия по ознакомлению с к своей стране, родному 

окружающим миром городу, краю, природе. 

Дидактические игры: Формирование 

«Детям о времени» патриотических чувств, 

Лото «Азбука и математика» знакомство с символикой 

«Цифры и фигуры» нашей страны, родного 

«Фигуры» города. 

«Формы и фигуры» 1.Козлова Светлана 
«Мои первые цифры» Акимовна Я – человек. 

«Набор букв русского алфавита» 
Программа социального 

«Мои первые буквы» 
редактор: Злобина М. 

А.Издательство: Школьная 

пресса, 2012 

2. Ушакова, О.С. Развитие 

речи и творчества 

дошкольников. Игры, 
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методическое пособие: 

упражнения, конспекты 

занятий / О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

Книжный уголок 

Тематическая подборка детской художественной литературы Формирование интереса к 

и хрестоматий для детей 4-5 лет.. книге, умения бережно 

обращаться с книгой, 
1.Барто А. Любимые стихи приучать детей слушать 
2. Большая книга «Почему» сказки, рассказы, стихи, 

4. Перро Ш. Кот в сапогах знакомиться с писателями 
5. В. Сутеев Подарок и иллюстраторами. 

6. Резников А. Приключения кота Леопольда. 

8. Серия Барто А. Стихи 

9. Серия Золушка и другие сказки 

10. Серия Красная Шапочка и другие сказки 

11. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

12. Серия Маршак С. Любимые стихи 

13. «Кошкин дом» - стихи и песенки 

14. Сказки о животных 

15. Пушкин А.С. Сказки 

16. Энциклопедия «Чудеса России» 

17. Чуковский К. «Доктор Айболит» 

18. Энциклопедия «Я познаю мир - животные» 

19. Энциклопедия «Я познаю мир - растения» 

20.Пришвин «Рассказы о животных» 

21.Ушинский « рассказы о животных» 

22.Энциклопедия «Великие люди России» 

23. Энциклопедия «История России» 

24. Энциклопедия «Космос» 

Центр театрализации и музицирования 

1. Бубен –2 шт. Формирование ролевых 

2. Погремушки – 4 шт. действий, 

3. Ксилофон – 1 шт. коммуникативных 

4. Маракасы – 6 шт. навыков в игре. Развитие 

5. Муз. центр – 1 шт. подражательности и 

6. Муз. колонка – 1 шт. творческих способностей. 

7. Маски героев сказок. Формирование навыков 

8. Мелкие резиновые зверюшки и игрушки для настольного принятия и передачи 

театра «Красная шапочка», «Бременские музыканты», эмоций и чувств, 

«Кошкин дом», «Курочка Ряба». обогащение словаря, 

9. Настольный театр «Теремок», «Колобок». развитие связной речи, 

10.Магнитный театр «Волк и семеро козлят». разнообразие 

11.Пальчиковый театр. представления 

12. Демонстрационный материал «Музыкальные информации. 

инструменты» 1.Мерзлякова, С. И. 
13. Демонстрационный материал «Мир эмоций» Театрализованные игры : 

14.Ширма для театра. 

15.Перчаточные куклы. 
[методическое издание для 

работников дошкольных 
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Центр уединения 

1.Палатка-домик - выносной и переносной в спальню для 

расширения пространства тишины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр коррекции 

1.Раскраски. 

2.Картотека пальчиковых игр. 

3.Картотека дыхательной гимнастики. 

4.Комплекс утренней гимнастики. 

Центр творчества 

Альбомы: 

«Городецкая роспись» 

«Сказочная гжель» 

«Дымковская игрушка 

«Хохломская роспись» 

Материал для творчества: 

Бумага для свободного рисования – 1 шт. 

Картон для свободного творчества – 1 шт. 

Цветная бумага для свободного творчества – 1 шт. 

Раскраски 

Трафареты 

Гуашь 

Краски 

Точилки 

Материал для рисования на каждого ребенка: 

Кисти для рисования 

Простой карандаш 

Цветные карандаши 

Непроливайки 

Фломастеры 

Палитра 

Салфетки 

образовательных 

учреждений] / Светлана 

Мерзлякова. – Москва : 

Обруч, 2012 

2.Морева Н.А. 

Музыкальные занятия и 

развлечения в дошкольном 

учреждении. М.: 

Просвещение, 2013 

 

Обеспечение возможности 

уединения ребенка, 

возможности 

расслабиться, устранить 

беспокойство, 

возбуждение, скованность, 

снять эмоциональное и 

физическое напряжение, 

восстановить силы, 

увеличить запас энергии, 

почувствовать себя 

защищенным. 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 

подражательности и 

творческих способностей, 

фантазии и воображения. 
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Альбом 

Материал для лепки, аппликации и ручного труда на 

каждого ребенка: 

Доска для лепки 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Пластилин 

Стека 

Кисть клеевая 

Ножницы 

Клей 
 
 
 
 

3.3 Список литературы: 
 

1.Авдеева Наталья Николаева, Князева Ольга Львовна, Стеркина Рина 

Борисовна. Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей. ФГОС. СП-б.: Детство-Пресс, 2019 г. 

2. АлешинаН.В., Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Конспекты занятий. Средняя группа. – 

М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 
 
 

3. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования /– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 
 

4. Верещагина Н.В., Диагностика педагогического процесса. (1 младшая 

группа, 2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа). – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию СП-б: Детство-

Пресс,2019. 
 
 

6. Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б., Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по программе «Детство» средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2019 

7. Ельцова О.М., Прокопьева А.В., Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет). – СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2020 
 

8. Ельцова О.М., Реализация содержания образовательной области «Речевое 

разви-тие» в форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний 

возраст. – СПб.: ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2016. 
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9. Козлова Светлана Акимовна Я – человек. Программа социального развития 

ребенка, редактор: Злобина М. А.Издательство: Школьная пресса, 2012 
 
 

10. Зыкова О.А., Экспериментирование с живой и неживой природой. – М.: 

«ЭЛ-ТИ- КУДИЦ, 2012. 

11. Иванищина О.Н., Румянцева Е.А., Развитие связной речи детей. 

Образовательные ситуации и занятия. Средняя группа. – Волгоград: «Учитель», 

2014. 

12. Кравченко И.В., Долгова Т.Л., Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: М.: ТЦ Сфера, 2019 

13. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.Математика – это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ.– СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 
 
 

14. Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

15. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. СП-б.: Детство-

Пресс, 2010 
 
 

16.Мерзлякова, С. И. Театрализованные игры : методическое пособие: 

[методическое издание для работников дошкольных образовательных 

учреждений] / Светлана Мерзлякова. – Москва : Обруч, 2015 
 
 

17. Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении. М.: Просвещение, 2017 

18.Михайлова Зинаида Алексеевна, Носова Елена Адамовна. Логико-

математическое развитие дошкольников. Издательство Детство-Пресс , 2016 
 
 

19. Социально-нравственное воспитание дошкольников Редактор: Микляева 

Наталья Викторовна Издательство: Сфера, 2013 г. 

20. Марудова Е.В., Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

21. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуа-ции, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008. 

22. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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23. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС Из-во: Мозаика-Синтез, 2019 
 
 

24.Прохорова Л.Н. Путешествие по Фантазии. Практический материал по 

развитию творческой активности дошкольников. СП-б.: Детство-Пресс, 2019. 
 
 

25. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. СП-

б.: Детство-Пресс, 2014. 
 
 

26. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. – 

Волгоград: «Учитель», 2014. 

27 Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. СП-б.: Детство-

Пресс, 2014. 
 

28. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года, 4-5 

лет, 5- 6 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
 

29. Смоленцова А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в 

экономику: Учебно-методическое пособие. /./. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 176 с. 
 
 
 

30. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.Экспериментальная деятельность среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014– 128 с. 

31. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. - М.: ТЦ Сфера, 

2015 
 
 

32. Фирилева, Сайкина: Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. ФГОС Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 
 

33. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года). 
 
 

34. Хвостова Э. «Кростики» Игра с палочками Кюизенера. СП-б.: Корвет.2015. 
 
 

35. Хабарова Т.В., Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 

лет) – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 
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36.Чибрикова-Луговская А.Е. Музыкальное физическое развитие детей на 

занятия ритмикой. Методическое пособие М.: Классикс-стиль, 2014. 
 
 

37. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М.: 

Владос, 2016. 
 
 

38.Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3-х до 6 лет). СП-б.: 

Детство-Пресс, 2012. 
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