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1.Целевой раздел
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Рабочая  программа по развитию детей средней группы (Далее - 
Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования (далее ООП ОПДО), в соответствии с 
введением в действие Федеральных государственных  образовательных 
стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  
федерального государственного стандарта   дошкольного образования»).

Коллектив составителей: воспитатели: Киселева О.Н.,  Галимова Р.М.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  средней  группы   Муниципального  казенного  дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 63.

Программа  строится  на  принципе  личностно-ориентированного
взаимодействия  взрослого  с  детьми  средней  группы  и  обеспечивает
физическое,  социально-личностное,  познавательное,  речевое  и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4-5  лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в
соответствии  с  Основной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования.

В  Программе  отсутствуют  жесткая  регламентация  знаний  детей  и
предметный центризм в обучении. В Программе комплексно представлены
все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка  от
4-5 лет.

Данная  Программа   разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:

 Федеральным законом от 01.09.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программах - образовательным программам 
дошкольного образования»;

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации 
от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по 



отнесению дошкольных образовательных учреждений к 
определенному виду»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 
государственного стандарта   дошкольного образования».

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.02.2014 г. № 08-249

 Программой «Детство», автор И.В.Логинова, под редакцией Т.И. 
Бабаевой и др., Санкт-Петербург, «Акцент».

1.1.1 Цели и задачи (обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений)

Цель  программы  –  создать  каждому  ребенку  в  детском  саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного  практикования  в  разных  видах  деятельности,  творческой
самореализации.  Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и
отношение ребенка к миру. 
  Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

 развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах
общения  и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей. 

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих возможности  для
его  позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития
инициативы и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с
взрослыми  и  сверстниками  и  в  соответствующих  возрасту  видах
деятельности; 

 создание  развивающей образовательной среды,  которая  представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.



Задачи
Педагоги Дети Родители

-охрана и укрепление физического
и психического здоровья детей, в
том  числе  их  эмоционального
благополучия; 
-обеспечение  равных
возможностей  для  полноценного
развития  каждого  ребёнка  в
период  дошкольного  детства
независимо от места проживания,
пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  и
других особенностей (в том числе
ограниченных  возможностей
здоровья); 
-обеспечение  преемственности
целей,  задач  и  содержания
образования,  реализуемых  в
рамках  образовательных
программ  дошкольного  и
начального общего образования; 
-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; 
-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; 
-формирование  общей  культуры
личности  детей,  развитие  их
социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,

-Стимулирование
и  обогащение
развития  во  всех
видах
деятельности
(познавательной,
игровой,
продуктивной  и
трудовой).

-Осуществление
преемственности
детского  сада  и
семьи  в
воспитании  и
обучении детей.
-Оказание
консультативной
и  методической
помощи
родителям
(законным
представителям)
по  вопросам
воспитания,
обучения  и
развития детей
-обеспечение
психолого-
педагогической
поддержки  семьи
и  повышения
компетентности
родителей
(законных
представителей) в
вопросах
развития  и
образования,
охраны  и
укрепления
здоровья детей. 



физических  качеств,
инициативности,
самостоятельности  и
ответственности  ребёнка,
формирование  предпосылок
учебной деятельности; 
-обеспечение  вариативности  и
разнообразия  содержания
Программ  и  организационных
форм  дошкольного  образования,
возможности  формирования
Программ  различной
направленности  с  учётом
образовательных  потребностей  и
способностей детей; 
-формирование  социокультурной
среды,  соответствующей
возрастным,  индивидуальным,
психологическим  и
физиологическим  особенностям
детей. 

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.

Этот  раздел  Программы  выстроен  на  основе  изучения  социального
заказа родителей, интересов детей, приоритетного направления деятельности
МКДОУ.

 Вариативность данного раздела представлена следующими блоками 
БЛОК  «Мы  живем  на  Урале»  представлен  образовательной

программой  Толстиковой  О.В.,  Савельевой  О.В.  «Мы  живем  на  Урале»:
образовательная  программа  с  учетом  специфики  национальных,
социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная  деятельность  с  детьми  дошкольного  возраста.  –
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. Данная программа отражает
специфику условий Урала  -  региона,  в  котором проживают воспитанники
МКДОУ. 

Цели:
 Воспитание любви к малой Родине, осознание её 

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

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



Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 
чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 
толерантного отношения к представителям других национальностей 
(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 
Формирование бережного отношения к родной природе, стремление 
бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 
богатство природы. 
Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 
национально-культурных традиций. 
Задачи: 
Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 
родословной. 
Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 
общим делам, любви и уважения к членам семьи. 
Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 
достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных 
центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и 
настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 
Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 
малой родины и эмоционально откликаться на нее. 
Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 
города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, 
природоохранных акциях. 
Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу 
(селу). 
Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город 
село) красивым. 
Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 
людей своего города (села). 
Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, 
истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой 
край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих 
в родном крае. 
Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного 
края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 
социальной направленности. 
Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство 
восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 
принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 
уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 
Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 
национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 
традициях представителей разных национальностей жителей родного края - 
Среднего Урала. 
Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение 
к культурным традициям своего и других народов. 



Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, 
стремление сохранять их.

Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 
творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, 
других народов и национальностей. 
Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия 
и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и 
поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая 
возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 
художественно-творческой деятельности. 
Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и 
эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 
материальной и духовной культуры. 
Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 
взаимодействию с людьми разных этносов. 
Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей 
(детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 
принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

БЛОК «Мир творчества»  представлен  парциальной образовательной
программой «Цветные ладошки» 
Цель: 

 формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения
и художественно - творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 

Задачи: 
Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 
(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская или 
полхов-майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 
изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 
поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 
Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 
раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 
знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 
фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 
снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 
самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 
художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 
работы. 
Обращать внимание детей на образную выразительность разных 
объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 
руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 
ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 
игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 
контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 



многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 
и тот же объект. 
Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 
представления, пе-реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 
творческое начало. Учить передавать характерные особенности 
изображаемых объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, 
а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 
Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 
расположением изображения на листе бумаги. 
Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ 
в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 
Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 
«выставка», «картина» и др.

 Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 
зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с 
действиями других детей (под руководством взрослого). 

Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 
изобразительную деятельность ребенка. 
Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 
бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 
Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 
В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 
цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности 
(до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на 
цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к 
другому. 
Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 
техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 
простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 
структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 
объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 
рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве
бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 
рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 
композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 
форм.



1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы (обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений).

 Ребенок  дошкольного  возраста  это,  прежде  всего,  неутомимый
деятель,  с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий
себя  в  окружающем  пространстве.  Процесс  развития  дошкольника
осуществляется  успешно  при  условии  его  активного  и  разнообразного
взаимодействия с миром. 

Деятельностная  природа  дошкольника  подчеркнута  в  девизе
программы  «Чувствовать-Познавать-Творить».  Эти  слова  определяют  три
взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы
программы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в
интеграции  социально-эмоционального,  познавательного  и  созидательно-
творческого отношения дошкольника к миру. 

Реализация Программы ориентирована на: 
 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного
воспитания  состоит  не  в  максимальном  ускорении  развития
дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на
«рельсы» школьного возраста. 

 обеспечение  разнообразия  детской  деятельности  –  близкой  и
естественной  для  ребенка:  игры,  общения  со  взрослыми  и
сверстниками,  экспериментирования,  предметной,  изобразительной,
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность,  тем
больше она значима для ребенка и отвечает его природе. 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его.

Программа  (обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений) соответствует следующим принципам: 

 Принцип  развивающего  образования  –  обогащение  (амплификация)
детского развития. 

 Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  –
содержание  соответствует  базовым  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики.

 Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально  приближаться  к  разумному  «минимуму»,  предполагает
сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.

 Принцип системности и непрерывности:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,
 наличие  единых линий развития  и  воспитания  для  детей

всех возрастных категорий в ДОУ,
 взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного

образования в ДОУ,



 Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  а  также
спецификой этих областей.

 Принцип  комплексно-тематического  построения  образовательного
процесса  –  использование  разнообразных  форм  работы  с  детьми,
обусловленных возрастными особенностями.

Формирование Программы (обязательная часть и часть, формируемая
участниками  образовательных  отношений)  основано  на  следующих
подходах:

 Личностно-ориентированные подходы:
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание

ребёнка  полноценным  участником  (субъектом)
образовательных отношений, разностороннее, свободное и
творческое  развитие  каждого  ребёнка,  реализация  их
природного  потенциала,  обеспечение  комфортных,
бесконфликтных  и  безопасных  условий  развития
воспитанников. 

 Целостное  развитие  дошкольников  и  готовность  личности  к
дальнейшему развитию.

 Поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности.

 Психологическая  защищённость  ребёнка,  обеспечение
эмоционального  комфорта,  создание  условий  для
самореализации.

 Развитие  ребёнка  в  соответствии  с  его  склонностями,
интересами  и  возможностями,  создание  условий  для
воспитания  и  обучения  каждого  воспитанника  с  учётом
индивидуальных  особенностей  его  развития
(дифференциация и индивидуализация).

 Системно-деятельные подходы:
 Построение  образовательной  деятельности  на  основе

индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,  при
котором  сам  ребёнок  становится  активным  в  выборе
содержания  своего  образования,  становится  субъектом
образования. 

 формирование  познавательных  интересов  и
познавательных действий ребёнка в различных видах
деятельности,  организация  детской  деятельности,  в
процессе  которой  они  самостоятельно  делают
«открытия»,  узнают  новое  путём  решения
проблемных задач.

 Креативность  –  «выращивание»  у  воспитанников
способности  переносить  полученные  знания  в  ситуации
самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять



потребность  детей  самостоятельно  находить  решения
нестандартных задач и проблемных ситуаций.

 Овладение  культурой  –  приобщение  детей  к
социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества,
государства,  обеспечить  способность  ребёнка
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в
соответствии с  интересами и ожиданиями других людей,
социальных групп, общества и человечества в целом.

Принципы и подходы к формированию парциальных программ
Принципы, формируемые участниками образовательных отношений РП: 

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

 Принцип полноты. Содержание должно быть реализовано через все 
виды деятельности в ее интегрированных формах. Формы и сроки 
организации совместной деятельности с детьми могут варьироваться в 
зависимости от конкретной цели и условий каждого детского сада; 

 Принцип системности. Работа должна проводиться систематически 
весь образовательный период при гибком распределении содержания 
образования в различные временные отрезки дня (можно выбрать 
определенные недели, определенный день недели); 

 Принцип сезонности. Следует, по возможности, использовать местные 
условия, поскольку значительная часть содержания связана с 
ознакомлением детей с правилами поведения на дороге, с 
формированием опыта взаимодействия с ближайшим окружением, 
осознанием источников опасности. Если в зимний период можно 
ограничиться методическими пособиями, художественной 
литературой, то летом необходимо организовать экскурсии, целевые, 
пешеходные прогулки по улицам города, села с целью максимального 
приближения к естественным дорожным условиям и закрепления 
соответствующего освоенного материала; 

 Принцип интеграции. Определенное (отобранное) содержание 
образования не искусственная надстройка, оно естественно и 
органично интегрируется в целостный образовательный процесс. При 
этом содержание тематических блоков органично вплетается 
(интегрируется) в целостный педагогический процесс по освоению 
детьми содержания основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, комплексно-тематического планирования 
образовательного процесса; 

 Принцип координации деятельности педагогов. Этот принцип тесно 
связан с предыдущим. Тематические планы воспитателей и 
специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы 
избежать повторов и последовательно развертывать определенные 



темы. Например, в содержание отдельных совместных форм 
образовательной деятельности (познавательно-речевой, игровой, 
продуктивной, двигательной и др.) включаются такие темы, как 
опасные ситуации на дороге, в транспорте и др; 

 Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 
учреждения и семьи. Основные содержательные направления должны 
стать достоянием родителей 

1.1.3. Психолого-педагогические условия
            Для качественного образовательного процесса обеспечиваются 
следующие психолого-педагогические условия, включающие: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное
общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к
его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание
условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников
совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений,
выражения  своих  чувств  и  мыслей;  не  директивную  помощь  детям,
поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах
деятельности  (игровой,  исследовательской,  проектной,  познавательной  и
т.д.); 



3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание
условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные)  возможности  здоровья;  развитие  коммуникативных
способностей  детей,  позволяющих  разрешать  конфликтные  ситуации  со
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)  построение  вариативного  развивающего  образования,
ориентированного  на  уровень  развития,  проявляющийся  у  ребенка  в
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но
не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона
ближайшего  развития  каждого  ребенка),  через:  создание  условий  для
овладения  культурными  средствами  деятельности;  организацию  видов
деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,  общения,
воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и
художественно-эстетического  развития  детей;  поддержку спонтанной игры
детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку
индивидуального развития детей; 

5)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам  образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в
образовательную  деятельность,  в  том  числе  6  посредством  создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Психолого-педагогические условия реализации парциальных программ:
Парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале» 
введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом 
принципа постепенного перехода  от более близкого ребенку, личностно-
значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем 
сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 
сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее;
формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в 
жизни п. Бисерть, Свердловской области; 
создание условий, для активного приобщения детей к социальной 
действительности, повышения личностной значимости для них того, что 
происходит вокруг; 
осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 
культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, 
в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об 
увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 
изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 
создание развивающей среды для самостоятельной и совместной 
деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию 
личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий 
материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-



прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 
возможность проявить свое творчество; 
разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 
деятельности с детьми: 
- детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы 

работы с детьми по освоению содержания образования в соответствии 
с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического
планирования образовательного процесса; 

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

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

      -   клубные формы работы с родителями и детьми; 
      -   формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 
(библиотека, музей, дом культуры, пожарная часть, и др.): экскурсии, 
целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, 
совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана 
совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, 
соревнования, дни здоровья. 

Парциальная образовательная программа «Цветные ладошки» 
формирование эстетического отношения и художественных 
способностей в активной творческой деятельности детей; 
создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества; 
ознакомление детей с основами изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения. 

1.1.4. Значимые характеристики детей средней группы 

Дети  4–5  лет  всё  ещё  не  осознают  социальные  нормы  и  правила
поведения,  однако  у  них  уже  начинают  складываться  обобщённые
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,  говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к
нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам,  и  как  —  мальчикам.  Дети  хорошо  выделяют  несоответствие
нормам  и  правилам  не  только  в  поведении  другого,  но  и  в  своём
собственном.  Таким  образом,  поведение  ребёнка  4—5  лет  не  столь
импульсивно  и  непосредственно,  как  в  3—4  года,  хотя  в  некоторых



ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру. 

К  4—5  годам  ребёнок  способен  элементарно  охарактеризовать  своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной
гендерной  принадлежности,  аргументируют  её  по  ряду  признаков  («Я
мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти
годам  дети  имеют  представления  об  особенностях  наиболее
распространённых  мужских  и  женских  профессий,  о  видах  отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка
с  окружающими,  которые  были связаны  с  кризисом  трех  лет  (упрямство,
строптивость,  конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов
и вещей,  мир  человеческих  отношений.  Лучше всего  это  удается  детям в
игре.  Дети  4—5 лет  продолжают проигрывать  действия  с  предметами,  но
теперь  внешняя  последовательность  этих  действий  уже  соответствует
реальной  действительности:  ребёнок  сначала  режет  хлеб  и  только  потом
ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного
возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В
игре  дети  называют  свои  роли,  понимают  условность  принятых  ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет
сверстники  становятся  для  ребёнка  более  привлекательными  и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их  использования  и
совершенствование  обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как
правило,  уже  хорошо  владеют  представлениями  об  основных  цветах,
геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может
произвольно наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы в  окружающем
его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий
сохраняется,  но уже не  является  такой  непосредственной,  как  раньше.  Во
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но
во  всех  случаях  ребёнку  необходимо отчётливо  воспринимать  и  наглядно
представлять  этот  объект.  Внимание  становится  всё  более  устойчивым,  в
отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —



первый  необходимый  элемент  произвольного  внимания.  Именно  в  этом
возрасте  дети  начинают  активно  играть  в  игры  с  правилами:  настольные
(лото,  детское  домино)  и  подвижные  (прятки,  салочки).  В  среднем
дошкольном возрасте  интенсивно развивается  память  ребёнка.  В 5  лет  он
может  запомнить  уже  5—6  предметов  (из  10—15),  изображённых  на
предъявляемых ему картинках. 

В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т.д.  Элементы продуктивного воображения
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать с  взрослыми в практических делах (совместные
игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к  интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для
чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию
познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается
в  детских  ответах  в  форме  сложноподчиненных  предложений.  У  детей
наблюдается  потребность  в  уважении  взрослых,  их  похвале,  поэтому  на
замечания  взрослых  ребёнок  пятого  года  жизни  реагирует  повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими  видами  детской  деятельности  (игрой,  трудом,  продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре
детей  появляются  слова  и  выражения,  отражающие  нравственные
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок
учится  использовать  средства  интонационной  речевой  выразительности:
регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в  зависимости  от
ситуации  общения.  В  процессе  общения  со  взрослыми  дети  используют
правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,  прощания,  благодарности,
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится
более связной и последовательной. 

С  нарастанием  осознанности  и  произвольности  поведения,
постепенным  усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  ребёнка)  в
управлении  поведением  ребенка  становится  возможным  решение  более
сложных  задач  в  области  безопасности.  Но  при  этом  взрослому  следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения
ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении. 

В  художественной и  продуктивной деятельности  дети  эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную  литературу,  в  которых  с  помощью  образных  средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты
и понимать образы. 



Важным  показателем  развития  ребёнка-дошкольника  является
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми
предметов  довольно  широк.  В  рисунках  появляются  детали.  Замысел
детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети  владеют
простейшими  техническими  умениями  и  навыками.  Конструирование
начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети  замысливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

При  разработке  Программы  учитывались  индивидуальные
особенности развития детей, посещающих группу.

Коллектив группы организован с 2019г. На 1 сентября 2020 года группу
посещает 24 ребенок, из них девочек – 9, мальчиков – 15. Группы здоровья: II
группа – 24 ребенок.

Сведения о семьях детей: полных семей – 24.
Социальный статус семей воспитанников 
Характеристика семей 
Всего: 24 
Многодетные семьи 1 (4%) 
1 ребёнок 10 (44%) 
2 ребёнка 13 (52%) 
Полные семьи 24 (100%) 
Неполные семьи 0 (0%) 
Опекунство 0 (0%) 
Характеристика соц. статуса родителей 
Всего родителей: 48
Высшее образование 24 (50%) 
Средне – специальное 
образование 

24(50%) 

Индивидуально-типологические характеристики детей. Интересы
и склонности. 

У  18  детей  группы  можно  отметить  устойчивую  познавательную
активность,  т.е.  сформированы  познавательные  интересы.  Эти  дети
предпочитают  дидактические  игры,  типа  лото,  домино,  мозаики,  игры,
направленные  на  логическое  мышление,  увлекаются  рисованием,  могут
играть в сюжетно – ролевую игру с развертыванием сюжета, используя для
этого различные заместители. Они легко преодолевают трудности, если у них
что-то не  получается,  а  выполнение задания вызывает  радость,  энтузиазм,
стремление попробовать свои возможности в более трудном задании. 

Остальные  дети  группы  предпочитают  двигательную  активность,
машинки  (мальчики)  и  сюжетно-ролевые  игры  (девочки),  реже  книги  и
рисование, дидактические игры, предпочитают то, с чем легко справиться.
Они  нуждаются  в  постоянном  поощрении,  подбадривании,  что  у  них  все
получится,  если  они  постараются.  Следовательно,  можно  сказать  о  еще
неустойчивой познавательной направленности. Игровая деятельность. 

У  5  детей  группы  наблюдается  средний  уровень  игры.  Могут
выстроить  цепочки  игровых  действий  с  сюжетными  игрушками  и
заместителями, но чаще отталкиваются от готовой игровой обстановки, не



внося  в  нее  изменений.  Подключаются  к  игре  сверстника  на  уровне
дополнительной роли, но не инициируют развертывание игры, предпочитая
следовать  за  сверстником.  В  игре  используют  ролевую  речь  в  ответ  на
ролевое обращение сверстника.  Охотно включаются в игры со взрослыми,
любят  ее  повторять,  но  редко  вносят  встречные  предложения.  Могут
поддержать «телефонный разговор» игровых персонажей, инициированный
взрослым.

Низкий уровень игры отсутствует. 
Порядок  построения  образовательного  процесса  с  учетом  половых

различий детей в группе.
 Построение  среды осуществляется  с  учетом  половых и  возрастных

различий.  Группа  наполнена  различными  пособиями,  оборудованием,
играми,  которые  интересны  как  девочкам,  так  и  мальчикам.  При  этом
развивающие пособия для девочек по своей форме привлекательные, прежде
всего,  для  них,  но  по  содержанию  являются  равноценными  как  для
мальчиков, так и для девочек.  Среда развития помогает детям реализовать
свои интересы, способности, наклонности. 

Игры  девочек  чаще  опираются  на  ближнее  зрение:  девочки
раскладывают перед собой свои богатства  -  кукол,  тряпочки,  и играют на
ограниченном пространстве - уголке уединения. 

Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за
другом,  бросают  предметы,  используя  при  этом  все  окружающее
пространство. Мальчикам для их полноценного психологического развития
требуется  больше  пространства,  чем  девочкам.  Важной  педагогической
задачей  является  преодоление  разобщенности  между  мальчиками  и
девочками  через  организацию  совместных  игр,  в  которых  они  могли  бы
действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей
социально- эмоциональной сферы детей 

Агрессивность.  Учить безопасному выходу агрессии (эмоциональный
катарсис,  когда  ребенку  разрешают  бить  подушки  или  мягкие  игрушки).
Развивать коммуникативные навыки и игровую деятельность. Формировать
способность видеть и понимать других. 

Тревожность.  Обеспечивать  реальный  успех  ребенка  в  какой-либо
деятельности  (рисование,  игра,  помощь по  дому и  др.).  Меньше ругать  и
больше хвалить, причем не сравнивать его с другими, а только с ним самим,
оценивать  улучшение  его  собственных  результатов  (сегодня  нарисовал
лучше,  чем вчера;  быстрее  убрал игрушки и т.д.).  Использовать  щадящий
оценочный  режим  в  той  области,  в  которой  успехи  ребенка  невелики.
Например, если он медленно одевается, не нужно постоянно фиксировать на
этом  его  внимание.  Однако,  если  появился  хотя  бы  малейший  успех,
обязательно  нужно  его  отметить.  Предпочитать  теплые  эмоциональные
отношения, доверительный контакт со взрослыми. 

Застенчивость. В работе с такими детьми необходимо отталкиваться от
их интересов,  проявлять  участие  и  доброжелательность.  Им тоже полезно
выговориться,  а  потом  включиться  в  группу  сверстников  со  схожими
интересами. Не надо лишний раз демонстрировать собственное беспокойство



и  мнительность.  Не  стоит  навязывать  ребенку  то,  что  он  не  в  состоянии
выполнить, часто именно невыполнимые требования. Не нужна и излишняя
принципиальность и непримиримость в оценках и суждениях. Чаще подавать
пример уверенного, контактного поведения. Постоянно укреплять у ребенка
уверенность  в  себе,  в  собственных  силах.  Важно  учить  соответствующим
социальным  навыкам,  укреплять,  стимулировать  их  чувство  собственного
достоинства. Необходима помощь в признании своих достоинств. Полезно,
например,  составить  список  их  положительных  качеств  и  способностей.
Исключительно  важна  похвала.  Доказывать  ребенку,  что  взрослые  о  нем
высокого  мнения.  Привлекать  к  выполнению  различных  поручений,
связанных с общением. Создавать ситуации, в которых застенчивому ребенку
пришлось бы вступать в контакт с «чужими» взрослыми.

 Гиперактивность.  Хвалить  его  в  каждом  случае,  когда  он  этого
заслужил, подчеркивать успехи. Избегать повторения слов «нет» и «нельзя».
Говорить сдержанно, спокойно, мягко. Давать ребенку только одно задание
на  определенный  отрезок  времени,  чтобы  он  мог  его  завершить.  Для
подкрепления  устных  инструкций  использовать  зрительную  стимуляцию.
Поощрять  ребенка  за  все  виды  деятельности,  требующие  концентрации
внимания  (например,  работа  с  кубиками,  раскрашивание,  чтение).
Поддерживать четкий распорядок дня.  Во время игр ограничивать ребенка
лишь одним партнером.  Оберегать  ребенка  от  утомления.  Давать  ребенку
возможность  расходовать  избыточную  энергию.  Полезна  ежедневная
физическая  активность  на  свежем  воздухе  -  длительные  прогулки,  бег,
спортивные  занятия.  Порядок  построения  образовательного  процесса  с
учетом особенностей состояния здоровья детей 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются
индивидуальные  особенности  физического  развития  детей  и  их  состояние
здоровья.  Частые  случаи  острых  респираторных  заболеваний  вызвали
необходимость  разработки  и  реализации  педагогическим  коллективом
программы  "Здоровье",  направленной  на  оздоровление  детей,  на
профилактику простудных заболеваний.

1.2. Планируемые результаты (обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений)

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам
освоения  Программы  устанавливаются  в  виде  целевых  ориентиров  «на
выходе» из раннего и дошкольного возраста,  которые конкретизированы с
учетом  возрастных  возможностей  детей  в  целевом  разделе  Программы  с
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

Проявляет  интерес  к  общественным  явлениям,  процессу  чтения,
произведениям музыкального и изобразительного искусства, познавательный
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы
поискового  характера  (почему?  зачем?),  о  себе,  родителях,  детском  саде,
школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. 

В  процессе  совместной  исследовательской  деятельности  активно
познает  и  называет  свойства  и  качества  предметов  (цвет,  размер,  форма,



фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и
т.д.).  Применяет  обследовательские  действия  (погладить,  сжать,  смять,
намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять
предметы в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и
стаканы,  платья  и  юбки,  стулья  и  кресла),  а  также  в  родовые  категории
(одежда, мебель, посуда). 

Проявляет  интерес  к  отгадыванию  и  сочинению  загадок.  Активно
включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по
предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для
игр. Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем
социуме.  Эмоционально воспринимает праздники.  Проявляет  сочувствие  к
близким  людям,  привлекательным  персонажам  художественных
произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им,
сорадуется.  К  переживающему  отрицательные  эмоции  сверстнику
привлекает  внимание  взрослых.  Эмоционально  предвосхищает  ближайшее
будущее.

Использует  средства  интонационной  речевой  выразительности  (сила
голоса,  интонация,  ритм  и  темп  речи)  для  привлечения  и  сохранения
внимания  сверстника  в  процессе  речевого  общения,  публичного  чтения
стихотворений  наизусть,  коротких  пересказов.  Использует  в  речи  слова
участия,  эмоционального  сочувствия,  сострадания  для  поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми.

Отношения  со  сверстниками  носят  соревновательный  характер.
Общение  регулируется  взрослым.  При  осуществлении  детских  видов
деятельности  ориентируется  на  сверстников,  вызывающих симпатию.  Под
руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного)
продукта в продуктивных видах деятельности. Проявляет избирательность во
взаимоотношениях  и  общении  со  сверстниками.  Использует  элементы
объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В
игровом  общении  ориентируется  на  ролевые  высказывания  партнеров,
поддерживает их.  Владеет элементарными правилами речевого этикета:  не
перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в
тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет
представление  о  некоторых  моральных  нормах  и  правилах  поведения,
отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например,
жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать
общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника
без его разрешения, по окончании работы убирает свое рабочее место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых,
социальных,  природных),  некоторых  способах  безопасного  поведения  в
стандартных  опасных  ситуациях,  некоторых  источниках  опасности  для
окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и
некоторых  видах  опасных  для  окружающего  мира  природы  ситуаций  9
(лесные  пожары,  вырубка  деревьев)  и  правилах  безопасного  для
окружающего мира природы поведения. 



Владеет  способами безопасного поведения в некоторых стандартных
опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов,
бытовых  приборов,  на  проезжей  части  дороги,  при  переходе  улиц,
перекрестков,  при  перемещении  в  лифте,  автомобиле)  и  следует  им  при
напоминании  взрослого.  При  напоминании  взрослого  проявляет
осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной)
ситуации.  Ситуативно  выполняет  правила  безопасного  для  окружающего
мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения,
листья  и  ветки  деревьев  и  кустарников,  не  распугивать  птиц,  не  засорять
водоемы,  не  оставлять  мусор  в  лесу,  парке,  не  пользоваться  огнем  без
взрослого).  Пытается  объяснить  другому  необходимость  действовать
определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться
за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

При  решении  интеллектуальных  задач  использует  практические
ориентировочные  действия,  применяет  наглядно-образные  средства
(картинки,  простейшие  схемы,  словесные  описания  и  пр.).  Осуществляет
перенос приобретенного опыта в разнообразные виды детской деятельности,
перенос  известных  способов  в  новые  ситуации.  Исследует  объекты  с
использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие
и  результат.  Стремится  оценить  полученный  результат,  при  затруднениях
обращается за помощью. При решении личностных задач ориентируется на
реакции  взрослого  и  сверстника.  Выделяет  параметры  величины
протяженных  предметов.  Оперирует  числами  и  цифрами  в  пределах  5.
Использует  счетные  навыки.  Устанавливает  количественные  отношения  в
пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по
заданному  признаку.  Определяет  расположение  предметов  относительно
друг  друга  и  направления  движения  от  себя  или  из  заданной  точки.
Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах
года, определяет их последовательность. 

Знает  свою  страну,  улицу,  на  которой  живет,  столицу  России,
президента.  Имеет  представление  о  правилах  культурного  поведения  в
обществе,  о  собственной  национальности,  флаге  государства,  о  ряде
профессий,  направленных  на  удовлетворение  потребностей  человека  и
общества  (цели,  основное  содержание  конкретных  видов  труда,  имеющих
понятный  ребенку  результат,  мотивы  труда),  о  повадках  и
приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, о
том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. 

Имеет  элементарные  музыковедческие  представления  о  свойствах
музыкального  звука,  о  том,  что  можно  пользоваться  разными  средствами
(голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных
музыкальных  образов,  характеров,  настроений  и  т.п.  Знает  тематически
разнообразные  произведения,  умеет  классифицировать  произведения  по
темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях». 

Чисто  произносит  звуки  родного  языка.  Четко  воспроизводит
фонетический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух
гласные  и  согласные  звуки.  Использует  в  речи  сложноподчиненные



предложения.  Проявляет  словотворчество  в  процессе  освоения  языка.
Исполняет  песни  в  хоре,  простейшие  танцы,  элементарные  партии  для
детских  музыкальных инструментов.  Координирует  слух  и  голос.  Владеет
певческими  навыками  (чистотой  интонирования,  дыханием,  дикцией,
слаженностью). Понятно для окружающих изображает все то, что вызывает
его интерес. 

Передает  характерные  признаки  предмета:  очертания  формы,
пропорции, цвет. Самостоятельно правильно владеет процессами умывания,
мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим
детям,  следит  за  своим  внешним  видом  и  внешним  видом  других  детей,
помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь
на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом,
одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям.
Элементарно  ухаживает  за  вещами  личного  пользования  и  игрушками,
проявляя  10 самостоятельность  (складывает  и  вешает  одежду,  с  помощью
взрослого  приводит  одежду,  обувь  в  порядок  —  чистит,  сушит  и  т.  п.).
Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за
растениями  и  животными  в  уголке  природы  и  на  участке.  Ребенок
устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием
силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость
заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления
о  здоровом  образе  жизни,  о  необходимости  культурно-  гигиенических
навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях
спортом. 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами;
приставным  шагом  вперед,  назад,  боком,  на  носках,  на  пятках,  высоко
поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10-15 см), змейкой
между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным
шагом по лежащему на полу канату (веревке) диаметром 3 см; перешагивать
одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через
набивные мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего,
врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом
(10 м х 3); прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь; на одной ноге (правой
и  левой),  в  длину  с  места,  одновременно  на  двух  ногах,  постепенно
поворачиваясь  кругом;  вокруг  предметов  (мяч,  кубик);  из  обруча  в  обруч
(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно
двумя  ногами  через  пять-шесть  линий  (поочередно  через  каждую),
расстояние  между  соседними  линиями  равно  длине  шага  ребенка;
перепрыгивать  одновременно  двумя  ногами  через  две  линии  (расстояние
между  линиями  25  см)  боком  с  продвижением  вперед,  с  разбега  через
веревку  или  резинку  (высотой  15  см);  спрыгивать  на  мат  со  скамейки
(высотой  20  см)  и  с  гимнастического  бревна  (высотой  15  см);  лазать  по
гимнастической  стенке  вверх-вниз,  передвигаться  приставным  шагом  по
горизонтальной  рейке  и  перелезать  с  одного  пролета  на  другой  в  любую
сторону,  по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами,
ползать  по  гимнастической  скамейке  на  животе,  подтягиваясь  руками;
подлезать под дуги (высотой 50-60 см), не касаясь пола руками; пролезать



разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч
или шар в цель (расстояние 1-1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12-15 см)
вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд;
перебрасывать  мяч  двумя  и  одной  рукой  через  препятствие  (высотой  не
менее  1,2  м)  с  расстояния  не  менее  1,2  м;  метать  двумя  и  одной  рукой
(правой  и  левой)  разными способами мячи (диаметром 6-8  см)  в  корзину
(ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель
(обруч диаметром 45 см; щит 40 х 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной
(удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной
рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд;  прыгать на одной ноге
(правой  и  левой),  продвигаясь  вперед  не  менее  чем  на  5  м,  сохраняя
прямолинейность  движения;  удерживать  равновесие,  стоя  на  носках  с
закрытыми  глазами,  не  менее  10  с;  ходить  по  гимнастической  скамейке
прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную
доску (шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому
бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая
ее  вперед  и  назад;  кататься  на  санках  с  невысокой  горки,  уметь  делать
повороты  и  тормозить,  на  трехколесном  и  двухколесном  велосипеде;
самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься;
ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками;
поворачиваться на месте переступающими шагами.

В соответствии с социальным заказом родителей,  интересов детей  и
деятельностью  МКДОУ,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, значимыми целевыми ориентирами развития детей дошкольного
возраста являются: 

ребенок  ориентирован  на  сотрудничество,  дружелюбен,  приязненно
расположен  к  людям,  способен  участвовать  в  общих  делах,  совместных
действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; 

способен  понимать  состояния  и  поступки  других  людей,  выбирать
адекватные  способы  поведения  в  социальной  ситуации  и  уметь
преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; ребенок
обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с
тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим
мнением,  с  человеком,  имеющим  недостатки  физического  развития,  с
людьми других национальностей и др.); 

с  удовольствием  рассказывает  о  своих  друзьях  других  этносов,
высказывает  желание  расширять  круг  межэтнического  общения;  ребенок
знает  некоторые способы налаживания межэтнического  общения с  детьми
других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных
ситуаций взаимодействия; 

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

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



ребенок  проявляет  познавательную  активность,  способность  и
готовность  расширять  собственный  опыт  за  счет  удовлетворения
потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового;

 умение  использовать  разнообразные  источники  получения
информации  для  удовлетворения  интересов,  получения  знаний  и
содержательного общения; 

ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории,
необычным  памятникам,  зданиям;  к  событиям  настоящего  и  прошлого
родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление
к знакомству с их культурой; 

использует  народный  фольклор,  песни,  народные  игры  в
самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и
взрослыми; ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту
окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного,
музыкального творчества;  -  ребенок признает здоровье как наиважнейшую
ценность  человеческого  бытия,  проявляет  готовность  заботиться  о  своем
здоровье  и  здоровье  окружающих,  соблюдать  правила  безопасности
жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные
с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной
возрасту жизнедеятельности и общении; ребенок проявляет эмоциональную
отзывчивость  при  участии  в  социально  значимых  делах,  событиях
(переживает  эмоции,  связанные  с  событиями  военных  лет  и  подвигами
горожан,  стремится  выразить  позитивное  отношение  к  пожилым жителям
города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой
деятельности  (рассказывает,  изображает,  воплощает  образы  в  играх,
разворачивает  сюжет  и  т.д.);  охотно  участвует  в  общих делах  социально-
гуманистической  направленности  (в  подготовке  концерта  для  ветеранов
войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу
землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на
благо  родной  страны,  защищать  Родину  от  врагов,  стараться  решить
некоторые социальные проблемы. ребенок обладает начальными знаниями о
себе,  об  истории  своей  семьи,  ее  родословной;  об  истории  образования
родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего
города

Планируемые результаты освоения парциальных программ
Целевые ориентиры с учетом примерной образовательной программы 
«Мы живем на Урале»: 
ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 
родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление
к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 
самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-
музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 
ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 
рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 



разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за 
пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 
создать новый, оригинальный продукт; 
ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 
взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 
реализации собственного замысла на материале народной культуры; 
самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 
достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 
использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 
ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 
окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 
музыкального творчества; 
ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 
социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 
позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 
впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 
участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 
подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 
конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 
будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать 
Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 
ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, 
ее родословной; об истории образования родного города (села);о том, как 
люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала 
(полезных ископаемых, камнях самоцветах); о животном и растительном 
мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что 
уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во 
время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 
(камнерезное и ювелирное искусство; уральская роспись на керамической 
посуде); 
ребенок знает название и герб своего поселка, реки, главной площади, 
местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений 
(П.П. Бажов); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 
Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской 
области. 
ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 
расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 
действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 
состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 
поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 
оптимизации общения с окружающими; 
ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 
мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 



непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 
недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); 
с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 
желание расширять круг межэтнического общения; 
ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 
общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-
игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 
ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 
выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 
социальной действительности); 
ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких
и слабых, посильно помогает им; 
ребенок проявляет познавательную активность, способность и 
готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 
потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение 
использовать разнообразные источники получения информации для 
удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 
Целевые ориентиры с учетом примерной образовательной программы 
«Цветные ладошки» 
ребенок проявляет интерес и внимание к возможно более разнообразным
формам чувственного контакта с миром, включение разных органов чувств 
как основы чувства формы; 
ребенок способен к образному восприятию на основе объединения 
зрительной и слуховой, осязательной и зрительной информации (способность
к синестезии); 
ребенок способен к одушевлению воспринимаемого, к «вчувствованию» 
в него (способность к эмпатии); 
ребенок владеет элементарными знаниями об эстетической организации 
формы и развитие собственных способностей к организации формы (чувство 
ритма, рифмы, структуры, цветовой гаммы, развитие эстетических 
представлений, знаний и творческих способностей). 

2.Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной работы по видам деятельности

детей с учётом используемых примерных основных образовательных
программ дошкольного образования

Направления  деятельности ДОУ по реализации Программы:
-Осуществление  деятельности  по  социально-коммуникативному,

познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  и  физическому
развитию  воспитанников:  Примерной  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования. 



-Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного
образования следующей направленности:

"Детство" под  редакцией  Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,
З.А.Михайловой.  СПб. :ООО « Издательство «Детство-Пресс», 2014. 
Физическое  развитие:

Л. Пензулаева Физкультурные занятия в средней  группе.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» автор

Р.Б.Стёркина
ПДД «Светофор»,

Познавательное развитие:
Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет
Программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.,

Речевое развитие:
Программа развития речи дошкольников О.С.Ушакова,

Социально-коммуникативное развитие:
Комплексные занятия в средней группе. Волчкова В.Н., Степанова Н.В.

Художественно-эстетическое:
Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа) Лыкова

И.А.
Конструирование и ручной труд в средней группе  Куцакова В.

-Обеспечение присмотра, ухода, воспитания и развития детей раннего
возраста,  раннюю  социализацию  и  адаптацию  детей  к  условиям  детского
сада на основе группы  кратковременного пребывания «Адаптационная» для
детей раннего возраста от 2 до 3 лет.

-Оказание методической,  психолого-педагогической,  диагностической
и  консультативной  помощи  без  взимания  платы  в  условиях
консультационного  центра   на  базе  ДОУ   родителям  (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся.

Особенности осуществления образовательного процесса

Участники  образовательной  деятельности:  дети,  родители  (законные
представители), педагогические работники ДОУ.

Образовательная  деятельность   в  ДОУ  осуществляется   на  русском
языке.

Образовательная  деятельность  строится  на  адекватных  возрасту
формах  работы  с  детьми,  при  этом  основной  формой  и  ведущим  видом
деятельности является игра. 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию
задач  пяти  образовательных  областей:  социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
воспитанников.

Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников  и  может
реализовываться в различных видах деятельности:



- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет): 
игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие

виды игры), 
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и

сверстниками),
 познавательно-исследовательская  (исследование  объектов

окружающего мира и экспериментирование с ними), 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице), 
конструирование  из  разного  материала  (включая  конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал),
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на
музыкальных инструментах), 

двигательная  (овладение основными движениями)
Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога

и детей, в самостоятельной деятельности детей.

Соотношение частей образовательного процесса в течение дня
Возра
ст

Образовател
ьная
деятельность
осуществляе
мая  в
процессе
реализации
детских
видов
деятельности
.

Образовател
ьная
деятельность
осуществляе
мая  в  ходе
режимных
моментов.

Организация
условий  для
самостоятель
ной
деятельности
детей.

Непосредствен
но
образовательна
я деятельность 

Совместная
деятельность
с семьёй.

4-5
лет.

1 ч. 20 мин. 3 ч. 40 мин. 3 ч.40 мин. 48 мин. 3 ч.00 мин.



Формы организации образовательной деятельности.

Образовательный 
процесс ДОУ

Организация условий 
для самостоятельной 
деятельности детей.

(создание развивающей 
среды)

Совместная деятельность 
с семьёй.

(разнообразные формы 
работы с родителями)

Совместная деятельность 
взрослого и детей.

Образовательная 
деятельность осуществляемая 
в ходе режимных моментов.

(коррекционная, 
профилактическая работа, 

привитие этикета, культурно-
гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания)

Непосредственно 
образовательная 
деятельность. 

Образовательная 
деятельность осуществляемая 

в процессе реализации 
детских видов деятельности.

(различные виды игр, 
художественная, театральная, 

экспериментальная 
деятельность)



Образовательный план
По  реализации  обязательной  части  основной  общеобразовательной

программы дошкольного  образования  в  средней  группе общеразвивающей
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно – эстетическому развитию детей.
Направление

развития
Виды

деятельности
(занятия)

Возраст 
4-5

Физическое Физическое
развитие

3/108

Безопасное
поведение

*

Речевое Речевое развитие 1/36
Познавательное

Математическое
развитие

1/36

Природный мир 1/36
Ребёнок и книга

*
Социально-
коммуникативное

Социальный мир 1/36
Приобщение к труду *

Художественно-
эстетическое

Мир  искусства  и
художественная
деятельность

2/72

Конструирование 
«Школа архитекторов»

1/24

Мир музыки 2/72
Кол-во  занятий  в
неделю

12

Продолжительность
НОД

20

4 ч.

*   образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов
**  индивидуальные  и  подгрупповые  занятия  с  учителем  –  логопедом  в
условиях логопункта



Организация НОД

Дни недели Средняя
группа «А»

Время

Понедельник Музыкальное развитие.

Познание (предметный мир и социальный 
мир /природный мир).

9.00- 9.20

9.35-9.55

Вторник Познание (Математическое развитие.)

Физическое развитие.

Познание (конструктивная деятельность)

9.00-9.20

9.25-9.45

16.05-16.25

Среда Музыкальное развитие.

Коммуникация (развитие речи с элементами 
обучения грамоте).

Художественное творчество (рисование)

9.00-9.20

9.25-9.45

9.50-10.10

Четверг Коммуникация (развитие речи)

Художественное творчество (л / а)

Физическое развитие на свежем воздухе

9.00-9.20

9.30-9.50

Пятница Музыкальное развитие.

Познание (социальный мир).

9.00-9.20

9.25-9.45



2.1.1Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка (обязательная часть и часть, формируемая

участниками образовательных отношений).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Извлечение из ФГОС ДО 
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,

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

Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  к  взрослым  и  детям,
сопереживание  героям  литературных  произведений,  доброе  отношение  к
животным и растениям. 

 Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,
желание выполнять  правила:  здороваться,  прощаться,  благодарить  за  услугу,
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со
старшими  и  сверстниками,  учиться  сдерживать  отрицательные  эмоции  и
действия. 

 Развивать  стремление  к  совместным  играм,  взаимодействию  в  паре
или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 Развивать  в  детях  уверенность,  стремление  к  самостоятельности,
привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности
Эмоции.  Понимание  и  различение  ярко  выраженных  эмоциональных

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть,
веселье,  страх,  гнев,  удовольствие),  связь  эмоций  и  поступков  людей  по
отношению  друг  к  другу.  Освоение  способов  проявления  сочувствия,
отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в
имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения  и  сотрудничество.  Представления  о  правилах
согласованных  действий  и  взаимоотношений.  Освоение  умений  вступать  в
общение,  совместную  деятельность  с  сверстниками  в  подгрупповой  игре,
продуктивной деятельности:  элементарно согласовывать  замысел,  вести  диалог,
использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки,



жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои
намерения и действия. 

Культура  поведения,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.  Освоение
правил  и  форм  проявления  вежливости,  уважения  к  старшим:  здороваться,
прощаться,  обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству,
благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения
к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть
приветливым,  дружелюбным,  уважать  игровое  пространство  другого  ребенка,
делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников
в группе. 

Семья.  Представление  о  семейных  делах,  событиях  жизни  (совместный
отдых,  приобретение  домашних  животных,  посещение  кафе,  зоопарка,  цирка,
новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на
членов семьи.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности

 Обогащать  представления  детей  об  основных  источниках  и
видах опасности в быту,  на улице,  в природе,  в  общении с незнакомыми
людьми. 

  Продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  способами
безопасного поведения в опасных ситуациях. 

  Формировать представления о правилах безопасного дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

  Содержание образовательной деятельности
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми
людьми;  с  правилами  поведения:  как  позвать  взрослого  на  помощь.  Типичные
ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы
или высокого  берега,  высовываться  из  окна,  зажигать  спички и  пр.).  Освоение
способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие
предметы).  Правила  спокойной  игры:  не  ломать  постройки  детей,  не  кидаться
песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором,
знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый
сигнал.

Данное  направление  деятельности  реализуются  через  использование
парциальных  программ  и  инновационных  технологий:  Шипицына  Л.М.,
Защиринская  О.В.,  Воронова  А.П,  Нилова  Т.А.  Азбука  общения:  Развитие
личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками, Алѐшина Н.В.
Ознакомление  дошкольников  с  окружающим и  социальной  действительностью,
Комплексные  занятия  с  детьми  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста  по
разделу «Социальный мир» О.Ф. Горбатенко, Стеркина Р.Б Основы безопасности
детей дошкольного возраста – в группах с 3 – х до 7 лет; 
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты Совместная

деятельность  педагога  с
Самостоятельная

деятельность детей



детьми
Формы организации детей
Индивидуальные,

подгрупповые, групповые 
Индивидуальные,

подгрупповые, групповые
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Формы работы
Игровая беседа с элементами
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная  деятельность
взрослого  и  детей
тематического характера
Игра
Контрольно-диагностическая
деятельность
Экспериментирование 
Физкультурное занятие
Спортивные  и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Игровая  беседа  с
элементами движений
Интегративная
деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная  деятельность
взрослого  и  детей
тематического характера
Игра
Контрольно-
диагностическая
деятельность
Экспериментирование 
Физкультурное занятие
Спортивные  и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Во  всех  видах
самостоятельной
деятельности детей 
Двигательная активность
в течение дня
Игра
Утренняя гимнастика
Самостоятельные
спортивные  игры  и
упражнения

См. Приложение № 1
Перспективно-тематический  план по социальному миру в средней группе

Результаты образовательной деятельности
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 



 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту
тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

  В  повседневной  жизни  стремится  соблюдать  правила
безопасного поведения. 

  Умеет  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  возникновения
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Извлечение из ФГОС ДО
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.

Задачи образовательной деятельности
 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное

восприятие  и  самостоятельное  обследование  окружающих  предметов
(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

  Развивать  умение  замечать  не  только  ярко  представленные  в
предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать
связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие
зависимости  предметов  (по  форме,  размеру,  количеству)  и  прослеживать
изменения объектов по одному - двум признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о
предметах и объектах рукотворного мира. 

  Проявлять  познавательную  инициативу  в  разных  видах
деятельности,  в  уточнении  или  выдвижении  цели,  в  выполнении  и
достижении результата. 

  Обогащать  социальные  представления  о  людях  –  взрослых  и
детях:  особенностях  внешности,  проявлениях  половозрастных  отличий,  о
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и
детьми. 

  Продолжать  расширять  представления  детей  о  себе,  детском
саде и его ближайшем окружении. 

 Развивать  элементарные  представления  о  родном  городе  и
стране. 



 Способствовать  возникновению  интереса  к  родному  городу  и
стране. 

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение  и  называние  цветов  спектра  –  красный,  оранжевый,  желтый,

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета
(светло-зеленый, темно-синий). 

Различение  и  называние  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,  овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение  предметов,  выделение  отличия  и  сходства  по  2-3  признакам,
освоение  группировки  (по  цвету,  форме,  размеру,  материалу,  вкусу,  запаху,
фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Овладение  умениями  сравнивать  людей  разного  возраста  и  пола,  видеть

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в
зависимости от сезона. 

Освоение  разнообразия  профессиональных  занятий  взрослых,  развитие
умений  узнавать  и  называть  людей  отдельных  профессий,  профессиональные
действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений
о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях,
игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста,
пола,  любимых  занятий.  Осознание  некоторых  своих  умений,  знаний,
возможностей,  желаний.  Освоение  умений  отражать  их  в  речи.  Проявление
интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 
Родной город:  Освоение представлений о названии родного города (села),

некоторых  городских  объектах,  видах  транспорта.  Овладение  отдельными
правилами  поведения  на  улице,  в  транспорте.  Участие  в  создании  рисунков,
аппликаций, поделок на тему « Мой город». 

Освоение  представлений  начальных  представлений  о  родной  стране:
название,  некоторых  общественных  праздниках  и  событиях.  Освоение  стихов,
песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 
Знакомство  с  новыми представителями  животных  и  растений.  Выделение

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений
и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть
песка,  липкость  мокрого  снега  и  т.д.).  Сравнение  хорошо  знакомых  объектов



природы  и  материалов,  выделение  признаков  отличия  и  единичных  признаков
сходства. 

Определение назначения  основных органов и частей растений,  животных,
человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и
т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека
(двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания,
установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений
и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников,
дышат жабрами т.д.) 

Наблюдение  признаков  приспособления  растений  и  животных  к
изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление  изменений  во  внешнем  виде  (строении)  хорошо  знакомых
растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их
последовательность. 

Различение  домашних  и  диких  животных  по  существенному  признаку
(дикие животные самостоятельно находят пищу,  а  домашних кормит человек и
т.д.) 

Распределение  животных  и  растений  по  местам  их  произрастания  и
обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы.
Отражение  в  речи  результатов  наблюдений,  сравнения,.  Использование  слов,
обозначающих  меру  свойств  (светлее,  темнее,  холоднее  и  т.д.),  установленные
связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Использование эталонов с  целью определения  свойств предметов  (форма,

длина, ширина, высота, толщина). 
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа),

впереди  (сзади  от…),  определение  местонахождения  объекта  в  ряду  (второй,
третий). 

Определение  последовательности  событий  во  времени  (что  сначала,  что
потом)  по  картинкам  и  простым  моделям.  Освоение  умений  пользоваться
схематическим  изображением  действий,  свойств,  придумывать  новые  знаки-
символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части,  соизмерения величин с
помощью предметов–заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета,
освоение  способов  восприятия  различных  совокупностей  (звуков,  событий,
предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения
групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-
6.

Данное  направления  деятельности  реализуются  через  использование
парциальных программ и технологий З.И. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика –
это интересно», Е. В. Колесниковой «Математические ступеньки», Петерсон Л.Г.,
Кочемасова Е.Е. Холина Н.П. программа дошкольной подготовки по математике
детй 3 – 6 лет,В.Г. Гоголева « Игры и упражнения для развития конструктивного и
логического мышления у детей 4-7 лет», Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в



экологию»,  Е.А.  Мартынова,  И.М.  Сучкова  «Организация  опытно  –
экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет»,. - в группах с 3 – 7 лет.

Формы образовательной деятельности
Непосредственно

образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые

Наблюдения
Беседа
Чтение 
Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач
Экспериментирование.
Проблемная ситуация
Совместная  с
воспитателем игра
Совместная  со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация  морального
выбора
Проектная деятельность
Интегративная
деятельность.
Дежурство 
Экскурсия 
Коллективное
обобщающее занятие

Совместные действия
Наблюдения
Беседа
Чтение 
Рассматривание 
Игра
Проектная деятельность
Просмотр  и  анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Ситуативный  разговор  с
детьми
Педагогическая ситуация
Ситуация  морального
выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Создание
соответствующей
предметно-развивающей
среды.
Совместная  со
сверстниками игра
Индивидуальная игра.

См. Приложение №2
Перспективно-тематическое развитие по математическому развитию

См. Приложение №3
Перспективно-тематическое развитие по природному миру

См. Приложение №4
Перспективно-тематическое планирование. Прогулки



Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

 Проявляет  любознательность:  задает  поисковые  вопросы
(«Почему?»,  «Зачем?»,  «Откуда?»)  высказывает  мнения,  делится
впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

  С  удовольствием  включается  в  исследовательскую
деятельность,  использует  разные  поисковые  действия;  по  собственной
инициативе,  активно  обсуждает  с  детьми  и  взрослым  сам  процесс  и  его
результаты. 

  Проявляет  наблюдательность,  замечая  новые  объекты,
изменения в ближайшем окружении 

  Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы
обследования, использует их в своей речи; 

  Откликается на красоту природы, родного города. 
  Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям. 
  Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной

жизни, так и на картинках. 
  Знает  свое  имя,  фамилию,  возраст,  пол,  любимые  занятия  и

увлечения. 
  Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 
  По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает

стихи. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Извлечение из ФГОС ДО

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Задачи образовательной деятельности 
  Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике
общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

  Развивать  умение  использовать  вариативные  формы
приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

  Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать
вопросы,  при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной
речи. 



  Развивать  умение  пересказывать  сказки,  составлять
описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

  Обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей  со
свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения
обследовательских действий. 

  Развивать умение чистого произношения звуков родного языка,
правильного словопроизношения. 

  Воспитывать  желание  использовать  средства  интонационной
выразительности  в  процессе  общения  со  сверстниками  и  взрослыми  при
пересказе литературных текстов. 

  Воспитывать  интерес  к  литературе,  соотносить  литературные
факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в
тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 
Владение  речью  как  средством  общения  и  культуры.  Освоение  умений:

вступать  в  речевое  общение  с  окружающими,  задавать  вопросы,  отвечать  на
вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к
деятельности;  адекватно  реагировать  на  эмоциональное  состояние  собеседника
речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие  в  коллективном  разговоре,  поддерживая  общую  беседу,  не
перебивая собеседников; 

Использование  средств  интонационной  речевой  выразительности  (силу
голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Использование  элементов  объяснительной  речи  при  сговоре  на  игру,  при
разрешении конфликтов; 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте,
добрый  день,  добрый вечер,  доброе  утро,  привет);  прощания  (до  свидания,  до
встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите
пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой,
жалобой. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 
Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи 
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с

однородными  членами  и  сложноподчиненных  предложений  для  передачи
временных,  пространственных,  причинно-следственных  связей;  использование
суффиксов  и  приставок  при  словообразовании;  правильное  использование
системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления
речевого  высказывания;  использование  детьми  вопросов  поискового  характера
(Почему?  Зачем?  Для  чего?);  составление  описательных  рассказов  из  5—6
предложений  о  предметах  и  повествовательных  рассказов  из  личного  опыта;
использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого  творчества:  сочинение повествовательных рассказов  по
игрушкам,  картинам;  составление  описательных загадок  об  игрушках,  объектах
природы. 

Обогащение активного словаря. 



Освоение  и  использование  в  речи:  названий  предметов  и  материалов,  из
которых  они  изготовлены  (ткань,  бумага,  дерево,  резина);  названий  живых
существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов
(кормление  животных,  выращивание  овощей,  стирка  белья,  сервировка  стола  и
др.);  слов,  обозначающих  части  предметов,  объектов  и  явлений  природы,  их
свойства  и  качества:  цветовые  оттенки,  вкусовые  качества,  степени  качества
объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро,
солнечно  и др.);  слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения
(игрушки,  посуда,  животные,  растения  и  др.),  а  также  лежащие  в  основе  этих
обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются,
развиваются;  посуда — это то,  что необходимо людям для еды, приготовления и
хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Освоение  произношения  наиболее  трудных  —  свистящих  и  шипящих  звуков;
четкое  воспроизведение  фонетического  и  морфологического  рисунка  слова;
освоение  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. 

Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте. 

Понимание  терминов  «слово»,  «звук»,  использование  их  в  речи;
представления  о  том,  что  слова  состоят  и  звуков,  могут  быть  длинными  и
короткими;  сравнение  слов  по  протяженности;  освоение  начальных  умений
звукового  анализа  слов:  самостоятельно  произносить  слова,  интонационно
подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала основе
наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Проявление  интереса  к  слушаю  литературных  произведений.

Самостоятельный  пересказ  знакомых  литературных  произведений,
воспроизведение текста по иллюстрациям 

Данное  направление  деятельности  реализуются  через  использование
парциальных  программ  и  инновационных  технологий:  О.С.  Ушакова,  Е.М.
Струнина  «Развитие  речи  детей»,  педагогическая  технология  по  обучению
дошкольников элементам грамоты Е.В. Колесникова,  Т.В.Большева «Учимся по
сказке» развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники», Ушакова
О.С., Гавриш Н.С. «Знакомим с литературой детей 3 – 5 (5 – 7) лет» и др.

Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые

Беседа после чтения
Рассматривание 
Игровая ситуация

Ситуация  общения  в
процессе  режимных
моментов

Сюжетно-ролевая игра
Подвижная  игра  с
текстом



Дидактическая игра
Интегративная деятельность
Чтение
Беседа о прочитанном
Игра-драматизация
Показ настольного театра
Разучивание стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Решение  проблемных
ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра 

Дидактическая игра
Чтение  (в  том  числе  на
прогулке)
Словесная  игра  на
прогулке
Наблюдение на прогулке
Труд 
Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа 
Беседа после чтения
экскурсия
Интегративная
деятельность
Разговор с детьми
Разучивание  стихов,
потешек
Сочинение загадок
Проектная деятельность 
Разновозрастное общение
Создание коллекций

Игровое общение
Все  виды
самостоятельной
детской  деятельности
предполагающие
общение  со
сверстниками
Хороводная  игра  с
пением
Игра-драматизация
Чтение  наизусть  и
отгадывание  загадок  в
условиях  книжного
уголка
Дидактическая игра

См. Приложение №5
Перспективно-тематическое планирование по развитию речи

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

 Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые
и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

  без напоминания взрослого здоровается и прощается,  говорит
«спасибо» и «пожалуйста»; 

  инициативен  в  разговоре,  отвечает  на  вопросы,  задает
встречные, использует простые формы объяснительной речи; 

  большинство звуков произносит чисто,  пользуется средствами
эмоциональной и речевой выразительности; 

  самостоятельно  пересказывает  знакомые сказки,  с  небольшой
помощью взрослого составляет описательные и рассказы и загадки; 

  проявляет словотворчество, интерес к языку, 
  слышит слова с заданным первым звуком; 
  с  интересом  слушает  литературные  тексты,  воспроизводит

текст. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ»
                                                         Извлечение из ФГОС ДО

  Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию
самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-
модельной, музыкальной, и др.).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать  эмоционально-эстетические  чувства,  отклик  на
проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения
замечать красоту окружающих предметов и объектов природы; 

 Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и
профессионального  искусства  и  формировать  опыт  восприятия
произведений  искусства  различных  видов  и  жанров,  способствовать
освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно
внимательно  рассматривать  произведения  искусства  и  предметы
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

 Формировать  образные представления  о предметах и явлениях
мира  и  на  их  основе  развивать  умения  изображать  простые  предметы  и
явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса  к  предметам народных промыслов,  иллюстрациям в

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам,
описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие  умений  художественно-эстетического  восприятия:
последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные
предметы и явления; видеть их выразительность,  соотносить с личным опытом;
выделять  их сенсорные признаки,  зрительно и тактильно обследовать  игрушки,
привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 
Декоративно-прикладное  искусство:  знакомство  с  близкими  оыпту  детей

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для
изготовления.  Особенности  декоративных  образов:  выразительность,  яркость,
нарядность.  Своеобразие  некоторых узоров  и  орнаментов:  кольца,  дуги,  точки;
бутоны,  листья;  цветовые  сочетания,  традиционные  образы.  Декоративно-
оформительское  искусство  как  искусство  красивого  оформления  пространства
(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика:  особенности  книжной  графики:  сопровождение  иллюстрации
текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения



к  ним.  Средства  выразительности.  Художники-иллюстраторы  на  конкретных
примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т.
Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись:  жанры  живописи:  натюрморт,  пейзаж,  портрет;  разные  по
художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности
живописи  (цвет,  линия,  композиция);  многообразие  цветов  и  оттенков,  форм,
фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптуре:  способы  создания  скульптуры:  пластика,  высекание.
Особенности  её  содержания  -  отображение  животных  (анималистка),  портреты
человека  и  бытовые  сценки;  средства  выразительности:  объемность,  статика  и
движение,  материала.  Восприятие  скульптуры  разного  вида:  малая  пластика,
декоративная. 

Архитектуры:  представления о том,  что окружающие детей сооружения –
дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым
материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие  умений  различать  между  собой  скульптурные,  живописные  и
графические  изображения,  предметы  разных  народных  промыслов.  Понимание
образа  (что  изображено)  и  доступных  средств  выразительности,  с  помощью
которых художник, создает выразительный образ. 

Развитие  умений  обращать  внимание  и  откликаться  на  интересные
декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр,
замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление  детских  предпочтений:  выбор  детьми  любимых  книг  и
иллюстраций,  предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми
выбора;  проявлению  детьми  бережного  отношения  к  книгам,  игрушкам,
предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в
музее,  правилах  поведения  (на  примере  музея  игрушек).  Интерес  детей  к
посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности: 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной
деятельности; 

 Формировать  умения  и  навыки  изобразительной,
декоративной,  конструктивной  деятельности:  развитие
изобразительно-выразительных  и  технических  умений,  освоение
изобразительных техник. 

 Поощрять  желание  и  развивать  умения  воплощать  в
процессе  создания  образа  собственные  впечатления,  переживания;
поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и
собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,
творческие и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 



Интерес  к  изобразительной  деятельности,  изобразительным  материалам  и
инструментам,  стремление  заниматься  изобразительной  деятельностью  по
собственному желанию. 

Развитие  умений  принимать  замысел  будущей  работы,  предложенный
педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие  умений  выделять  общие,  типичные,  характерные  признаки
предметов  и  явлений  природы,  человека;  сенсорных,  эстетический  свойств
(разнообразие  форм,  размеров,  пропорций;  устанавливать  ассоциативные  связи
между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие  умений  создавать  изображение  отдельных  предметов  и  простые
сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и
некоторые  индивидуальные  признаки,  в  конструировании  передавать
пространственно-структурные  особенности  постройки.  Освоения  детьми
обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие  умений  правильно  располагать  изображение  на  листе  бумаги,

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером,
расположением  на  листе;  создавать  отчетливо  основные  формы,  составлять
изображение  из  нескольких частей,  передать  в  работах  позы,  движение,  жесты
персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие  умений  в  сюжетном  изображении  передавать  пространственные
отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности
цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать
предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических
элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и
элементы  декора  с  фоном.  Умения  создавать  несложную  композицию  из
изготовленных предметов. 

Умения  подбирать  цвет,  соответствующий  изображаемому  предмету;
использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности,
характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну
краску на другую. 

Технические умения 
В рисовании:  умения отбирать при напоминании педагога изобразительные

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым
образом.  Использование правильных формообразующих движений для создания
изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно
удерживать  инструменты;  сохранение  правильной  позы  при  рисовании.
Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и
восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.

В  аппликации:  освоение  доступных  способов  и  приемов  вырезания  и
обрывной  аппликации;  из  полос  и  вырезанных  форм  составлять  изображения
разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать
и  наклеивать  детали;  умения  использовать  неизобразительные  материалы  для
создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега,
песка.  Знакомство  с  конструктивным  и  комбинированным  способом  создания
изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска,
прощипывание и т.п. 



В  конструировании  из  готовых  геометрических  фигур:  умения
анализировать  объект,  выделять  основные  части  и  детали,  составляющие
сооружение.  Создание  вариантов  знакомых  сооружений  из  готовых
геометрических  форм  и  тематического  конструктора,  деталей  разного  размера.
Умения  выполнять  простые  постройки.  Освоение  способов  замещения  форм,
придания  им  устойчивости,  прочности,  использования  перекрытий.
Конструирование  из  бумаги:  освоение  обобщенных  способов  складывания
различных  поделок:  складывание  квадрат;  приклеивание  к  основной  форме
деталей.  Конструирование  из  природного  материала:  умения  видеть  образ  в
природном материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления
частей  клей,  пластилин.  Составление  простых коллажей из  готовых  элементов;
изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета,
фактуры,  картон,  пластические  материалы,  краска  гуашевая,  цветные  мелки,
фломастеры, клей), Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке,
аппликации,  конструировании;  частичное  преобразование  постройки,  работы  в
соответствии с условием. 

Проявление  индивидуальных  предпочтений  в  выборе  изобразительных
материалов,  сочетании  техник,  создаваемых  образах.  Поощрение  детей
эстетически  воспринимать  созданную  работу,  радоваться  результату.
Обыгрывание  изображений.  Опыт участия  в  совместном со взрослым и детьми
изобразительном  творчестве,  сотрудничество  с  другими  детьми  в  процессе
выполнения коллективных работ.

Данное  направление  деятельности  реализуются  через  использование
парциальных  программ  и  инновационных  технологий:  «Ладушки».  Авт.
И.Каплунова,  И.Новоскольцева,  Лыкова  И.А.  Программа  художественного
воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки», Курочкина
Н.А. Детям о книжной графике, Курочкина Н.А.О портретной живописи – детям,
Ознакомление  дошкольников  со  скульптурой,  под  редакцией  Грибовской  А.А.,
«Знакомим с пейзажной живописью» авт.  –  сост.  Н.А.  Курочкина,  Гогоберидзе
А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой.

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые

Занятия  (рисование,
аппликация,   худож.
конструирование, лепка)
Изготовление  украшений,
декораций,  подарков,
предметов для игр 

Наблюдение
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
Игровое упражнение

Украшение  личных
предметов 
Игры  (дидактические,
строительные,  сюжетно-
ролевые)
Рассматривание эстетически



Экспериментирование
Рассматривание эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,
произведений искусства
Игры  (дидактические,
строительные,  сюжетно-
ролевые)
Тематические досуги
Выставки  работ
декоративно-прикладного
искусства,  репродукций
произведений живописи
Проектная деятельность 
Создание коллекций
Экспериментирование  со
звуками
Музыкально-дид. игра
Шумовой оркестр
Разучивание  музыкальных
игр и танцев
Совместное пение
Импровизация.
Совместное  и
индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка, распевка
Двигательный пластический
танцевальный этюд

Проблемная ситуация
Конструирование  из
песка
Обсуждение
(произведений
искусства,  средств
выразительности и др.)
Создание коллекций.
Слушание  музыки,
сопровождающей
проведение  режимных
моментов
Музыкальная
подвижная  игра  на
прогулке
Концерт-импровизация
на прогулке.

привлекательных  объектов
природы,  быта,
произведений искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность.
Создание  соответствующей
предметно-развивающей
среды

См. Приложение №6
Перспективно-тематическое планирование по художественному творчеству

См. Приложение №7
Перспективно-тематическое планирование по конструктивной деятельности 
и ручному труду

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка 4-5 лет

(что нас радует)
 Любит самостоятельно заниматься изобразительной; 
 эмоционально  отзывается,  сопереживает  состоянию  и

настроению художественного произведения по тематике близкой опыту; 
 различает некоторые предметы народных 



 промыслов  по  материалам,  содержанию;  последовательно
рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые
средства выразительности; 

 в  соответствии  с  темой  создает  изображение;  правильно
использует  материалы  и  инструменты;  владеет  техническими  и
изобразительными  умениями,  освоил  некоторые  способы  созданию
изображения в разных видах деятельности; 

 проявляет  автономность,  элементы  творчества,
«экспериментирует»  с  изобразительными  материалами;  высказывает
предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Извлечение из ФГОС ДО
Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих

рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением
основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами (в питании,  двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).

Задачи образовательной деятельности 
  Развивать  умения  уверенно  и  активно  выполнять

основные  элементы  техники  общеразвивающих  упражнений,
основных движений,  спортивных упражнений,  соблюдать  правила  в
подвижных играх и контролировать их выполнение,  самостоятельно
проводить  подвижные  игры  и  упражнения,  ориентироваться  в
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного
выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать
их ошибки. 

  Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества,
координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

  Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной
активности,  интерес  к  выполнению элементарных правил здорового
образа жизни 



  Развивать умения самостоятельно и правильно совершать
процессы  умывания,  мытья  рук;  самостоятельно  следить  за  своим
внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно
одеваться  и  раздеваться,  ухаживать  за  своими  вещами  (вещами
личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 
Порядковые упражнения.  Построение в колонну по одному по росту.

Перестроения  из  колонны  по  одному  в  колонну  по  два  в  движении,  со
сменой  ведущего,  самостоятельное  перестроение  в  звенья  на  ходу  по
зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте
направо,  налево  и  кругом  на  месте.  Общеразвивающие  упражнения.
Традиционные  четырехчастные  общеразвивающие  упражнения  с  четким
сохранением  разных  исходных  положений  в  разном  темпе  (медленном,
среднем,  быстром),  выполнение  упражнений  с  напряжением,  с  разными
предметами  с  одновременными  и  поочередными  движениями  рук  и  ног,
махами,  вращениями  рук;  наклоны  вперед,  не  сгибая  ноги  в  коленях,
наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные  движения:  Представления  о  зависимости  хорошего
результата  в  упражнении от  правильного  выполнения  главных  элементов
техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках —
энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного
положения,  замаха;  в  лазании  —  чередующегося  шага  при  подъеме  на
гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.
Ходьба  с  сохранением  правильной  осанки,  заданного  темпа  (быстрого,
умеренного,  медленного).  Бег.  Бег  с  энергичным  отталкиванием  мягким
приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и
парами,  соразмеряя  свои  движения  с  движениями  партнера,  «змейкой»
между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким
подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на
коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2
мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)),
ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м,
отбивание  его  об  пол  не  менее  5  раз  подряд.  Правильные  исходные
положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами;
пролезание  между  рейками  лестницы,  поставленной  боком;  ползание  с
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по
гимнастической  стенке,  подъем чередующимся шагом не  пропуская  реек,
перелезание  с  одного  пролета  лестницы  на  другой  вправо,  влево,  не
пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со
сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной;
прыжки  с  продвижением  вперед),  вперед-назад,  с  поворотами,  боком
(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки
через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места
(вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях:
стоя  на  одной  ноге,  на  приподнятой  поверхности.  Подвижные  игры:
правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные



игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук,
быстроты  реакции,  скоростно-силовых  качеств,  координации,  гибкости,
равновесия.  Спортивные  упражнения.  Ходьба  лыжах  — скользящий  шаг,
повороты  на  месте,  подъемы  на  гору  ступающим  шагом  и  полуелочкой,
правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в
воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по
ледяным  дорожкам  на  двух  ногах  самостоятельное.  Катание  на  санках
(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске;
катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде:
по  прямой,  по  кругу,  «змейкой»,  с  поворотами.  Ритмические  движения:
танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев;
разный  ритм  и  темп  движений;  элементы  простейшего  перестроения  по
музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и
темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами 

Представления  об  элементарных  правилах  здорового  образа  жизни,
важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках,
приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а
также как  их предупредить.  Основные умения и  навыки личной гигиены
(умывание,  одевание,  купание,  навыки  еды,  уборки  помещения  и  др.),
содействующие  поддержанию,  укреплению  и  сохранению  здоровья,
элементарные знания о режиме дня,  о  ситуациях,  угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.

       Данные  направления  деятельности  реализуются  через
использование  парциальных  программ  и  инновационных  технологий:
Оздоровительно  –  развивающая  программа  по  танцевально  –  игровой
гимнастике «СА – ФИ – ДАНСЕ» Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г., Кудрявцев
В.Т.,  Г.И.Погодаева,  «  Физкультура  –  это  радость»  Л.Н.  Сивачева,  «
Физкультурные занятия для дошкольников» Е.И. Подольская, « Физическая
культура - дошкольникам» Л.Д. Глазырина. 

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 
Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Формы работы
Игровая беседа с элементами
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная  деятельность
взрослого  и  детей
тематического характера
Игра

Игровая  беседа  с
элементами движений
Интегративная
деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная  деятельность
взрослого  и  детей
тематического характера

Во  всех  видах
самостоятельной
деятельности детей 
Двигательная активность
в течение дня
Игра
Утренняя гимнастика
Самостоятельные



Контрольно-диагностическая
деятельность
Экспериментирование 
Физкультурное занятие
Спортивные  и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Игра
Контрольно-
диагностическая
деятельность
Экспериментирование 
Физкультурное занятие
Спортивные  и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

спортивные  игры  и
упражнения

См. Приложение №8
Перспективно-тематическое планирование по физическому развитию

См. Приложение №9
Перспективно-тематическое планирование  утренняя гимнастика

См. Приложение №10
Перспективно-тематическое планирование  гимнастика после сна

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

 В  двигательной  деятельности  ребенок  проявляет  хорошую
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

  Уверенно  и  активно  выполняет  основные  элементы  техники
основных  движений,  общеразвивающих  упражнений,  спортивных
упражнений,  свободно  ориентируется  в  пространстве,  хорошо  развита
крупная мелкая моторика рук 

  Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям,
действиям  с  различными  физкультурными  пособиями,  настойчивость  для
достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

  Переносит  освоенные  упражнения  в  самостоятельную
деятельность. 

  Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
  Проявляет  элементарное  творчество  в  двигательной

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из
знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

  С  интересом  стремится  узнать  о  факторах,  обеспечивающих
здоровье,  с  удовольствием  слушает  рассказы  и  сказки,  стихи  о  здоровом
образе  жизни,  любит  рассуждать  на  эту  тему,  задает  вопросы,  делает
выводы. 

  Может  элементарно  охарактеризовать  свое  самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.



Этот раздел Программы выстроен на основе изучения социального заказа
родителей,  интересов  детей,  деятельности  МКДОУ.  Вариативность  данного
раздела представлена  блоками и решает следующие образовательные задачи. 

Задачи воспитания и обучения детей среднего дошкольного возраста: 
1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной

сферы  ребенка,  обогащению  личного  опыта,  самостоятельности  и  ощущению
единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском
саду, семье. 

2.  Способствовать  развитию познавательной,  речевой активности ребенка,
обогащать  его  представления  о  людях,  предметах  и  явлениях  ближайшего
окружения (дом, семья, детский сад, город (село). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего
окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей,
добрые чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального
окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса
к  участию  в  игровой,  познавательной,  исследовательской  деятельности  с
элементами  творчества,  переживанию  успеха  и  радости  от  реализации  своих
замыслов (достижений)

2.2. Формы, способы, методы и средства

Формы реализации образовательной программы 
Игра  -  ведущий  вид  деятельности  дошкольников,  основная  форма

реализации  программы  при  организации  двигательной,  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной,  музыкально-  художественной
деятельности.  Виды  игр:  сюжетная  игра,  игра  с  правилами,  подвижная  игра,
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной
деятельности,  решения  задач  психолого-педагогической  работы  разных
образовательных областей.

Мастерская  -  форма  организации  продуктивной  деятельности,  позволяет
также  развивать  двигательную  (мелкую  моторику),  коммуникативную,
познавательно-исследовательскую,  трудовую  деятельность.  Ситуации:  ситуации
морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации,
игровые  ситуации,  ситуативный  разговор  с  детьми,  практические  ситуации  по
интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Экспериментирование  и  исследования:  практическое,  умственное  и
социальное.  Практическое  экспериментирование  и  исследовательские  действия
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством
реальных  опытов  с  реальными  предметами  и  их  свойствами.  Умственное
экспериментирование  осуществляется  только  в  мысленном  плане  (в  уме).  Они
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения  проблемных  ситуаций.  Социальное  экспериментирование:  объект
изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со своим социальным окружением. 

Проект  — это  создание  воспитателем  таких  условий,  которые  позволяют
детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический



опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и
преобразовывать. 

Беседы,  загадки,  рассказывание,  разговор.  Викторины  и  конкурсы  -
своеобразные  формы  познавательной  деятельности  с  использованием
информационно-развлекательного  содержания,  в  которых  предполагается
посильное участие детей. Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 
Для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  педагога  и  детей  в  ходе

реализации образовательной программы используются следующие методы: 
методы  мотивации  и  стимулирования  развития  у  детей  первичных

представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

методы  создания  условий,  или  организации  развития  у  детей  первичных
представлений и  приобретения  детьми опыта поведения  и  деятельности  (метод
приучения  к  положительным  формам  общественного  поведения,  упражнения,
образовательные ситуации); 

методы,  способствующие  осознанию  детьми  первичных  представлений  и
опыта  поведения  и  деятельности  (рассказ  взрослого,  пояснение,  разъяснение,
беседа,  чтение  художественной  литературы,  обсуждение,  рассматривание  и
обсуждение, наблюдение и др.); 

информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  информации,
организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение,
рассматривание  картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр
компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

репродуктивный  метод  -  создание  условий  для  воспроизведения
представлений  и  способов  деятельности,  руководство  их  выполнением
(упражнения  на  основе  образца  воспитателя,  беседа,  составление  рассказов  с
опорой на предметную или предметно- схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ
решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на
части  –  проблемы,  в  решении  которых  принимают  участие  дети  (применение
представлений в новых условиях) 

исследовательский  метод  -  составление  и  предъявление  проблемных
ситуаций,  ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов  (творческие  задания,
опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов
(проектная деятельность - интегративный метода проектов).

 Средства  реализации  образовательной  программы  -  это  совокупность
материальных  и  идеальных  объектов:  демонстрационные  и  раздаточные;
визуальные,  аудийные,  аудиовизуальные;  естественные  и  искусственные;
реальные и виртуальные; Средства, направленные на развитие деятельности детей:
двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,
занятий с мячом и др.);

игровой (игры, игрушки); 
коммуникативной (дидактический материал); 



чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования
и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и
др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,

рисования  и  конструирования);  музыкально-художественной  (детские
музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Описание вариативных форм, методов и средств (обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений).

 
Вариативные формы реализации Программы.
 Формы  реализации  Программы  являются  внешними  выражениями

содержания дошкольного образования, способами его существования. Обновление
содержания дошкольного образования неизбежно влечет за собой и обновление
его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и
возникновение  новых  (проектная  деятельность,  ситуации,  мастерская,
коллекционирование,  викторины  и  конкурсы  и  др.)  форм.  Изменяются  в
соответствии с обновленным содержанием и старые, классические формы (беседа,
разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей
актуальности в образовательной деятельности. 

Все  формы носят  интегративный  характер,  т.е.  позволяют  решать  задачи
двух  и  более  образовательных  областей,  развития  двух  и  более  видов  детской
деятельности. Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она
является  основной  формой  реализации  Программы,  успешно  используется  при
организации  двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,
музыкально-художественной деятельности. 

В  игре  как  деятельности  детей  можно  выделить  две  основные  формы  -
сюжетную игру и игру с правилами. 

Сюжетная  игра  может  быть  ролевой,  в  которой ребенок  выполняет  роль,
действуя  от  первого  лица  («Я  доктор»),  и  режиссерской,  при  осуществлении
которой ребенок выполняет роль от третьего лица, присваивая ее игрушке. В играх
с  правилами,  которые  имеют  исключительно  совместные  формы,  основным
моментом  являются  конкурентные  отношения  между  играющими,
регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные  игры  -  оптимальная  основа  для  физического,  личностного  и
интеллектуального  развития  ребенка.  Подвижные  игры  классифицируются  по
разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка в игре (игры с
малой,  средней,  большой  подвижностью),  по  видам  движений  (игры  с  бегом,
прыжками,  метанием  и  т.д.),  по  содержанию  (подвижные  игры  с  правилами,
спортивные  игры).  К  подвижным  играм  с  правилами  относятся  сюжетные  и
несюжетные  игры,  в  которых  дети  упражняются  в  самых  разнообразных
движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увертывании и
т.д;  к  спортивным  играм  —  баскетбол,  городки,  настольный  теннис,  хоккей,
футбол и др. 

Театрализованные  игры  имеют  особое  значение  для  социализации
дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности



ребенка  связано  с  тем,  что  в  ней,  как  интегративном  виде  деятельности,
объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения,
музыкальное  сопровождение)  и  изобразительная  (изготовление  элементов
декораций,  костюмов,  афиш)  художественная  деятельность.  Участие  детей  в
театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех
образовательных областях. Характерными особенностями театрализованной игры
является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей.
Театрализованные  игры  также  можно  поделить  на  две  основные  группы:
драматизации и режиссерские.

 В  игре-драматизации  ребенок,  исполняя  роль  артиста,  самостоятельно
создает  образ  с  помощью  комплекса  средств  вербальной  и  невербальной
выразительности.  Видами игры-  драматизации являются  игра-имитация образов
животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента
текста;  инсценирование  произведения;  постановка  спектакля  по  одному  или
нескольким  произведениям;  игра-импровизация  с  разыгрыванием  одного  или
нескольких  сюжетов  без  предварительной  подготовки.  В  режиссерской
театрализованной  игре  ребенок,  действуя  игрушками  или  их  заменителями,
организует  деятельность  как  сценарист  и  режиссер,  озвучивая  роли  героев  и
комментируя  сюжет.  Виды  режиссерских  игр  определяются  в  соответствии  с
разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и
объемный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д. В
педагогической  работе  по  социально-коммуникативному  и  познавательному
развитию  дошкольников  большая  роль  принадлежит  дидактическим  играм:
подвижным, настольно- печатным, компьютерным. Дидактические игры для детей
дошкольного возраста  могут  быть объединены в  тематические  циклы с  учетом
общности  решаемых  в  ходе  реализации  Программы  задач  психолого-
педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. 
          Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые
ситуации,  направленные  на  приобретение  ребенком  опыта  нравственно-ценных
действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по
образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение  -  основная  форма  восприятия  художественной  литературы  как
особого  вида  детской  деятельности,  а  также  эффективная  форма  развития
познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач
психолого-педагогической  работы  таких  образовательных  областей,  как
«социально-коммуникативное  развитие»,  «познавательное  развитие»,
«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

В Программе формирование интереса и потребности в чтении (восприятии)
книг  строится  на  организации  систематического  чтения,  а  также  общения
взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный
характер. При реализации образовательной области «художественно-эстетическое
развитие»  очевидна  необходимость  интеграции  основных  видов  продуктивной
деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного
труда)  ребенка.  Для  развития  продуктивной  деятельности  детей  у  педагогов
существует  множество  возможностей.  Педагоги  могут  использовать
интегрированную  образовательную  деятельность,  интегрированные  циклы
образовательной  деятельности  и  интегрированные  (тематические)  дни,  которые



наиболее  эффективны  для  формирования  у  детей  тех  интегративных  качеств,
которые они должны приобрести в результате освоения Программы.

 Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и
реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации
в  первую  очередь  продуктивной  деятельности  в  силу  ярко  выраженного
интегративного  характера  позволяет  также  развивать  двигательную  (мелкую
моторику),  коммуникативную,  познавательно-  исследовательскую,  трудовую
деятельность. 

К  психолого-педагогическим  условиям  организации  образовательной
деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого
(непринужденно-доверительный);  рабочее  пространство,  на  котором
разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и
вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение
определенной части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка-дошкольника в ДОУ
предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся
ситуаций,  которые позволяют узнавать  что-то новое о  людях,  семье,  обществе,
государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть последствия собственного
поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь,
такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный
интерес, а также сформировать определенный опыт. 

Источником  для  разработки  ситуаций  разных  видов,  как  формы
образовательной работы, может послужить многое: факты из окружающей жизни,
художественная  литература,  рассказы  людей,  средства  массовой  информации,
психолого-педагогическая  литература  и  др.  Условно  образовательные  ситуации
можно  разделить  на  следующие  виды:  ситуации  морального  выбора,  ситуации
общения  и  взаимодействия,  проблемные  ситуации,  игровые  ситуации,
ситуативный  разговор  с  детьми,  практические  ситуации  по  интересам  детей,
ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование,  как  форма  работы  с  детьми,  эффективно
используется при реализации задач практически всех образовательных областей.
Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную
ценность  для  ребенка.  Коллекционирование  способствует  систематизации
информации  об  окружающем  мире;  формированию,  развитию  и  поддержанию
индивидуальных  познавательных  предпочтений  детей;  развитию  мыслительных
операций,  речи  и  коммуникативных  навыков.  Наряду  с  развитием
индивидуального  собирательства  в  дошкольном  возрасте  широко  используется
коллективное  коллекционирование.  Инициатором групповых  коллекций обычно
выступает  взрослый.  Тематика  коллективных  коллекций отражает  программное
содержание  познавательного  развития,  подчинена  реализации  комплексно-
тематического  планирования  работы  с  детьми  и  интеграции  различных
образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в
рамках  подготовки  к  праздникам  с  детьми  5—7  лет  (создание  коллекций
«Школьные  принадлежности»;  «Животные  России»;  «Военная  техника»;
«Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной
линией  работы  по  коллекционированию  является  знакомство  детей  с
индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 



Экспериментирование  и  исследовательская  деятельность позволяют
ребенку  открывать  свойства  объектов,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  появления  и  изменения  свойств  объектов,  выявлять  скрытые  свойства,
определять закономерности. В поисковой активности ребенка можно выделить три
формы  экспериментирования  и  исследования:  практическое,  умственное  и
социальное. 

Практическое  экспериментирование и  исследовательские  действия
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством
реальных  опытов  с  реальными  предметами  и  их  свойствами.  Благодаря
практическому  экспериментированию  дети  могут  определять  плавучесть
предметов,  свойства  воды  и  луча  света,  свойства  магнита  и  др.  Умственное
экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в
мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью
поисков  ответов  на  поставленные  вопросы,  разбора  и  решения  проблемных
ситуаций.  Особое  место  в  работе  педагогов  с  детьми  занимает  социальное
экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте.
Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка
со  своим  социальным  окружением:  сверстниками,  другими  детьми  (более
младшими или более  старшими),  детьми противоположного  пола,  с  взрослыми
(педагогами и близкими). 

Проектная  деятельность -  это  создание  воспитателем  таких  условий,
которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать
новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем,
анализировать  его  и  преобразовывать.  Проектная  деятельность  дошкольников
может быть  условно  разделена  на  три вида:  познавательно-исследовательского,
игрового  и  творческого  характера.  По  продолжительности  проекты  бывают
краткосрочными  (от  1  недели  до  нескольких  месяцев)  и  долгосрочными  (от
полугода  до  нескольких  лет).  Для  детей  до  4-5  лет  характерны  небольшие  по
продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-
проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями.
Для  детей  старшего  дошкольного  возраста  (5-8  лет)  проектная  деятельность
становится  более  продолжительным  занятием,  она  может  активно  развиваться,
приостанавливаться  на  какое-  то  время  и  снова  нарастать  по  мере  активности
детей.  Метод  проектов  включает  в  себя   несколько  этапов,  выделенных  Н.Ю.
Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется
проектная  деятельность  в  детском  саду:  погружение  в  проект;  организация
деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. Приведем в
качестве  примера  перечень  проектов,  позволяющих  детям  открывать
элементарные основы здорового образа жизни:  здоровье и болезнь -  «Как быть
здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и
вредная  пища  -  «Сладкая,  но  полезная»,  «Книга  полезных  советов»;  спорт  и
здоровье  -  «Каким  спортом  заниматься?»;закаливание  -  «Как  закаливаться
приятно». Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при
реализации  всех  образовательных  областей  ООП  ДО.  Викторины  и  конкурсы
можно  рассматривать  как  своеобразные  формы  познавательной  деятельности  с
использованием  информационно-  развлекательного  содержания,  в  которых
предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в старшем
дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной деятельности



детей можно использовать и в младших возрастах (3-5 лет). При этом они будут
тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина - игра в
ответы  на  вопросы,  обычно  объединенная  какой-либо  общей  темой.  Конкурсы
представляют  собой дружественное  состязание  команд соперников.  Дети  могут
состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на
определенную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов,
в  составлении  пазлов,  в  игре  в  шашки  и  уголки  и  т.п.  К  формам  совместной
музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится слушание
музыки,  исполнение  и  творчество.  Исполнительская  деятельность  детей  -  это
посильное их возможностям пение, музыкально- ритмические движения, игра на
музыкальных  инструментах,  которые  должны  отличаться  выразительностью  и
одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Методы  реализации  Программы  самом  общем  виде  методы  можно
рассматривать  как  упорядоченные  способы  взаимодействия  взрослого  и  детей,
направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования.
Несмотря  на  то,  что  само  применение  методов  осуществляется  в  процессе
взаимодействия  всех  участников  образовательных  отношений,  их
предварительный  выбор  определяется  взрослым  и  зависит  от  ряда  факторов:
конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики ее
представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определенных
условий  и  др.  Совокупность  факторов  может  учесть  только  педагог  и
соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.

Средства реализации Программы 
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных  потребностей  и  интересов.  Особое  место  занимают  в  ней
средства  реализации  Программы  -  совокупность  материальных  и  идеальных
объектов.  С  точки  зрения  содержания  дошкольного  образования,  имеющего
деятельностную основу,  целесообразно использовать средства,  направленные на
развитие деятельности детей:

 -  двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,
прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
-  чтения  (восприятия)  художественной  литературы  (книги  для  детского

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
-  познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для

исследования  и  образно-  символический  материал,  в  том числе  макеты,  карты,
модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
-  продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,

рисования  и  конструирования,  в  том  числе  строительный  мате  риал,
конструкторы, природный и бросовый материал); 

-  музыкально-художественной  (детские  музыкальные  инструменты,
дидактический материал и др.). 



В Программе развитию творческих способностей ребенка уделяется большое
внимание. Они проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, в
совместном  с  взрослым  и  другими  детьми  процессе  освоения  новых  способов
действия, но самое главное - в формировании замыслов и их реализации. Имеются
задачи,  направленные на развитие у детей возможностей на все более высоком
уровне  создавать  и  реализовыватъ  собственные  замыслы.  Специальные
развивающие  задачи  по  освоению  различных  средств  предлагаются  ребенку  в
контексте специфических дошкольных видов деятельности, в основном в игровой
форме.  В  игровой  форме,  в  форме  общения  с  взрослыми  и  сверстниками
происходит  и  "проживание"  ребенком  определенных  ситуаций,  соединение  его
эмоционального и познавательного опыта. 

 Наряду  с  этим  развивается  и  собственно  познавательная  деятельность
ребенка  -  от  детского  экспериментирования  до  перехода  к  решению
познавательных задач и головоломок вне игровой формы. 

Коммуникативные  способности  рассматриваются  как  играющие  ведущую
роль  в  социальном  развитии  ребенка-дошкольника.  Коммуникативные
способности  позволяют  различать  те  или  иные  ситуации  общения,  понимать
состояние  других  людей  и  свое  состояние,  возникающее  в  таких  ситуациях,
адекватно  выстраивать  на  основе  этого  свое  поведение,  владеть  способами
выражения  своего  отношения  к  взрослым  и  к  сверстникам.  Становление
коммуникативных способностей происходит в таких формах социальной жизни
как  общение,  взаимодействие,  сотрудничество.  Умение  детей  договориться,
соблюдать  элементарные  правила  поведения  по  отношению  друг  к  другу
происходит  в  процессе  игры,  общения,  взаимодействия  детей  в  продуктивной
деятельности.  Образовательные  ситуации  построены  таким  образом,  что  в  них
предусматривается  сотрудничество  детей,  связанное  с  распределением  ролей,
материала,  функций  и  отдельных  действий.  Результатом  развития
коммуникативных способностей станет "социализация" как овладение способами
поведения,  позволяющими  соответствовать  коммуникативным  нормам,  быть
принятым в обществе. 

В  процессе  взаимодействия  ребенка  с  окружающими,  игры,  выполнения
различных  заданий  происходит  становление  регуляторных  способностей.
Специфика  регуляторных  способностей  заключается  в  решении  особых  задач:
принятии,  удерживании,  а  на  уровне  саморегуляции  и  постановке  умственных
(познавательных  или  творческих)  задач,  практических  задач,  задач  на
коммуникацию.  Специфические  средства,  актуализируемые  при  столкновении
ребенка  с  различными  задачами,  предлагаемыми  действительностью,  позволят
начать ориентироваться на эти задачи и удерживаться «в задаче»,  добиваясь ее
решения.  Суть  действий  регуляции  состоит  в  различении  ребенком  ситуаций
задач,  условий  их  предъявления  и  их  удерживании,  что  позволяет  благодаря
другим способностям выполнять  действия  в  соответствии с  задачами.  Развитие
регуляторных  способностей  достигается  благодаря  образовательной  работе  по
всем  разделам,  благодаря  особой  позиции  воспитателя,  ориентированной  на
развитие детей, сотрудничество, личностно- ориентированное взаимодействие. В
то  же  время,  образовательная  работа  по  направлению  «Социально-
коммуникативное  развитие»  ставит  своей  целью регуляцию поведения  детей  и
предполагает в результате развитие регуляторных способностей. 



Таким  образом,  технология  направлена  на  развитие  общих  способностей
дошкольников:  умственных,  коммуникативных,  регуляторных,  в  процессе
специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с
взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных образовательных
областей.  В  тоже  время  полноценное  психическое  развитие  невозможно  без
обеспечения  самой  жизнедеятельности,  здоровья  ребенка,  общего  физического
развития,  зависящих  от  особенностей  культуры,  конкретных  условий  жизни
ребенка. 

С этой целью образовательная область «Физическое развитие» Программы
предполагает решение таких задач как формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни, освоение знаний о необходимости и важности выполнения
режима, о рациональном питании, понимание значения двигательной активности,
навыков контроля за условиями, представляющими опасность, основы развития у
ребенка  ответственности  за  себя  и  т.д.  При  некоторых  общих  принципах  и
подходах  к  детям  большое  внимание  уделяется  развитию  детской
индивидуальности,  учету  темпа  развития  и  деятельности  каждого  ребенка,  его
собственных предпочтений.

 Программа  в  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, предполагает реализацию Социального  заказа родителей, интересов
детей  и  направления  деятельности  МКДОУ,  которые  направлены  на
формирование  и  развитие  у  ребенка  разных  интересов,  отвечающих  его
потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности,
способствует  накоплению  опыта  социального  взаимодействия  со  взрослыми  и
сверстниками.  Поэтому  образовательный  процесс  осуществляется  в  двух
основных  организационных  моделях,  включающих  совместную  деятельность
взрослого  и  ребенка  и  самостоятельную  деятельность  детей.  Реализация
программы  поможет  внести  новые  смыслы  в  жизнь  и  деятельность  детей,  во
взаимодействие  детей и  родителей  вне детского  сада,  в  формы сотрудничества
педагогов  и  родителей,  например  такие,  как  беседы  о  семье,  составление
родословной; организация досуга на основе традиций народной культуры; поиск и
изучение  предметов  народного  быта,  коллекционирование;  создание  элементов
народных  костюмов;  обогащение  образовательного  пространства  и  др.
Сотворчество  детей  и  взрослых  может  быть  организовано  через  участие  в
различных  творческих  мероприятиях,  народных  праздниках,  конкурсах,
приготовлении  различных  блюд  национальной  кухни,  выставках  поделок,
игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность воплощения
своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения
(придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование
новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.)

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого
вида  деятельности  требует  обучения  общим  и  специальным  умениям,
необходимым  для  ее  осуществления.  Основной  единицей  образовательного



процесса  выступает  образовательная ситуация,  то есть такая форма совместной
деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно
организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,
воспитания и обучения. 

Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление  образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально
организованного  взаимодействия воспитателя и ребенка.  Такие продукты могут
быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для
выставки),  так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных  ситуаций.  Преимущественно  образовательные  ситуации  носят
комплексный  характер  и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах
деятельности  на  одном  тематическом  содержании.  Образовательные  ситуации
используются  в  процессе  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности. 

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

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает
детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует
ситуации выбора (практического и морального).  Предоставление дошкольникам
реальных  прав  практического  выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей
деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения  и  самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний
и умений,  их применение в  новых условиях,  проявление  ребенком активности,
самостоятельности  и  творчества.  Образовательные  ситуации  могут  запускать
инициативную  деятельность  детей  через  постановку  проблемы,  требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для  продуктивного
творчества. 

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



в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,
экспериментирования,  детских  дневников  и  журналов,  создания  спектаклей-
коллажей  и  многое  другое.  Непосредственно  образовательная  деятельность
основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребенка
дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она
выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности
ребенка  дошкольного  возраста.  В  средней  группе  детского  сада  игровая
деятельность  является  основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке
непосредственно  образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой
для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,
развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового
опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием  непосредственно
организованной образовательной деятельности. 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте  (в  старшем дошкольном возрасте).  В  сетке  непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но
при  этом  коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской
деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый детьми в  других
видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  Восприятие
художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как  процесс  слушания
детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть
организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки)
воспитателем вслух, так и как прослушивание аудиозаписи.  Конструирование и
изобразительная  деятельность  детей  представлена  разными  видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая  деятельность неразрывно  связана  со
знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности
художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений



искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает
интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и
продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые  проводятся  музыкальным  руководителем  МКДОУ  в  специально
оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий физической
культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются  МКДОУ  с
положениями действующего СанПиН. 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:  наблюдения  -  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых
(сервировка  стола  к  завтраку);  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими
подгруппами  детей  (дидактические,  развивающие,  сюжетные,  музыкальные,
подвижные  и  пр.);  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и
ситуаций общения, сотрудничества,  гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском  саду,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  ко  взрослым  и
сверстникам;  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за
комнатными растениями и пр.);  беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в
соответствии  с  задачами  разных  образовательных  областей;  двигательную
деятельность  детей,  активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у
детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки,
включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами
и  явлениями  природы,  направленные  на  установление  разнообразных  связей  и
зависимостей  в  природе,  воспитание  отношения  к  ней;  экспериментирование  с
объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком,
со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей
на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми.

 Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах  деятельности.  В  26  культурных  практиках  воспитателем  создается
атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,
сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  культурных  практик  носит
преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-  ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-



конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной
игры.  Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-
эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе
жизненную  проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении
которой они принимают непосредственное участие. 

Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание
помощи  малышам,  старшим),  условно-  вербального  характера  (на  основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. 

В  ситуациях  условно-  вербального  характера  воспитатель  обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей
на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.

В  реально-  практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах
(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и
пр.).  Ситуации могут планироваться воспитателем заранее,  а могут возникать в
ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению
возникающих проблем. 

Творческая  мастерская  предоставляет  детям условия для  использования  и
применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,
оформление  художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало  мастерской  —  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,
предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным
материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и
моделями.  Идет  обязательное  включение  детей  в  рефлексивную  деятельность:
анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что
порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия
на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  -  форма
организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность  детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном
или музыкальном материале. 

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  -  система  заданий
преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,
составлять  сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи. 

Детский  досуг  -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 



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

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

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с  собственными интересами является важнейшим
источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.
Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний
отрезок  времени  и  во  второй половине  дня.  Все  виды деятельности  ребенка  в
детском  саду  могут  осуществляться  в  форме  самостоятельной  инициативной
деятельности:  самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и
театрализованные игры;  развивающие и логические  игры;  музыкальные игры и
импровизации;  речевые  игры,  игры  с  буквами,  звуками  и  слогами;
самостоятельная  деятельность  в  книжном  уголке;  самостоятельная
изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по  выбору  детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности  воспитателю важно
соблюдать  ряд  общих  требований:  развивать  активный  интерес  детей  к
окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; создавать
разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;  постоянно  расширять
область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед
детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска
новых  подходов,  поощрять  детскую  инициативу;  тренировать  волю  детей,
поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
ориентировать  дошкольников на  получение хорошего результата;  своевременно
обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих  небрежность,
торопливость,  равнодушие  к  результату,  склонных  не  завершать  работу;
дозировать помощь детям. 

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его
сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,  посоветовать
вспомнить,  как  он  действовал  в  аналогичном  случае;  поддерживать  у  детей
чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных  действий,
подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к
проявлению  инициативы  и  творчества.  Ребенок  пятого  года  жизни  отличается
высокой  активностью.  Это  создает  новые  возможности  для  развития
самостоятельности во всех сферах его жизни. 



Развитию  самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми
системы  разнообразных  обследовательских  действий,  приемов  простейшего
анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь
детей  проблемными практическими  и  познавательными ситуациями,  в  которых
детям  необходимо  самостоятельно  применить  освоенные  приемы  (определить,
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой
ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

В  своих  познавательных  интересах  ребенок  средней  группы  начинает
выходить  за  рамки  конкретной  ситуации.  Возраст  «почемучек»  проявляется  в
многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для
чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие
связи  и  отношения  между  объектами  пробуждают  широкий  интерес  к
окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми
же  вопросами,  чтобы докопаться  до  волнующей его  истины,  и  от  воспитателя
требуется  большое  терпение,  чтобы  снова  и  снова  давать  ответы.
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам
и  проблемам,  готовность  на  равных обсуждать  их  помогает,  с  одной  стороны,
поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с
другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации,
искусства,  науки,   строительства,  математики,  двигательной  деятельности.  Во
время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные
ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти
правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных
разделах данного пособия).  По мере того как дети учатся решать возникающие
перед ними задачи,  у них развивается самостоятельность и уверенность в себе.
Дети  испытывают  большое  удовлетворение,  когда  им  удается  выполнить  без
помощи  взрослого  действия,  которые  еще  совсем  недавно  их  затрудняли.  Эти
маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У  детей  средней  группы  идет  активное  развитие  и  созревание
эмоциональной  сферы:  чувства  становятся  более  глубокими,  устойчивыми;
прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в
более  сложное чувство симпатии,  привязанности.  Поддерживая их,  воспитатель
специально  создает  ситуации,  в  которых  дошкольники  приобретают  опыт
дружеского  общения,  внимания  к  окружающим.  Это  ситуации  взаимной
поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о
животных,  бережного  отношения  к  вещам  и  игрушкам:  «Помоги  другу»,
«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в
группе»  и  др.  Воспитатель  пробуждает  эмоциональную  отзывчивость  детей,
направляет  ее на сочувствие сверстникам,  элементарную взаимопомощь. Много
внимания  уделяется  развитию  творческих  способностей  детей  –  в  игре,  в
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное,  заботливое  отношение  воспитателя  к  детям,  умение
поддержать  их  познавательную  активность  и  развить  самостоятельность,
организация  разнообразной  деятельности  составляют  основу  правильного
воспитания  и  полноценного  развития  детей  в  средней  группе  детского  сада.



Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор
игр  должен  быть  достаточно  разнообразным  и  постоянно  меняющимся  (смена
части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной
группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников,
не останавливаться, а продвигаться дальше.

 В  средней  группе  активно  развивается  детская  самостоятельность.
Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать
по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и
легко  меняются  под  влиянием  внешних  обстоятельств.  Поэтому  воспитателю
необходимо  развивать  целенаправленность  действий,  помогать  детям
устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить
и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии,
модели,  наглядно,  по  шагам  демонстрирующие  детям  очередность  выполнения
действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность
процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  В
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере  необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи.

2.5. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений
развития детей

В программе не предусмотрена такая работа. 
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включается в программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Данный раздел должен показать специфику 
использования специальных образовательных программ и методов, специальных 
методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной 
коррекции нарушений их развития. В случае организации инклюзивного 
образования по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями 
здоровья детей, выделение данного раздела не является обязательным. 

2.6. Современные образовательные технологии воспитания и обучения
детей среднего дошкольного возраста

1.  Технологии  развивающего  обучения предполагает  взаимодействие
педагога  и  воспитанников  на  основе  коллективно-распределительной
деятельности,  поиске различных способов  решения учебных задач  посредством
организации  учебного  диалога  в  исследовательской  и  поисковой  деятельности
воспитанников,  включает  стимулирование рефлексивных способностей  ребенка,
обучение навыкам самоконтроля и самооценки. 

 2. Технологии проблемного обучения 
Схема  проблемного  обучения  представляется  как  последовательность

процедур,  включающих:  постановку  педагогом  учебно-проблемной  задачи,



создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение
возникшей  проблемы,  в  процессе  которого  они  овладевают  обобщенными
способами  приобретения  новых  знаний;  применение  данных  способов  для
решения конкретных систем задач. 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется
противоречием  между  имеющимися  знаниями,  умениями,  отношениями  и
предъявляемым требованием. 

1.  Проблемные  ситуации  должны отвечать  целям  формирования  системы
знаний. 

2. Быть доступным для обучающихся 
3.  Должны  вызывать  собственную  познавательную  деятельность  и

активность. 
4. Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их

опираясь  на  уже  имеющиеся  знания,  но  достаточными  для  самостоятельного
анализа проблемы и нахождения неизвестного.

 Суть проблемного обучения в детском саду Суть проблемного обучения в
детском саду заключается в том, что воспитатель создает познавательную задачу,
ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать средства ее решения,
используя ранее усвоенные знания и умения. 

Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность,
приучает  к  самостоятельности  в  процессе  познания.  Каждое  новое  знание
приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта, возбуждает
вопросу,  догадки.  Как  организовать  познавательную деятельность  детей,  чтобы
развивать психические процессы? (ощущения, восприятие, память, воображение,
мышление, а также развитие речи). В каждом конкретном случае вы сами решаете,
в какой форме проводить работу с детьми: группой или индивидуально. 

Тем не менее, чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически
мыслить,  предпочтение  следует  отдавать  групповым  формам  работы.  Ребенку
легче проявить критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к
взрослому.  Сомнение,  догадка,  предположение  возникает  у  него  при
сопоставлении  своей  точки  зрения  с  мнением  другого  человека.  Общение  и
совместная деятельность со взрослыми развивают у ребенка умение ставить цель,
действовать, подражая ему. А в совместной деятельности со сверстниками ребенок
начинает использовать формы поведения взрослых: контролировать, оценивать, не
соглашаться, спорить. 

Так  зарождается  необходимость  координировать  свои  действия  с
действиями  партнеров,  принимать  их  точку  зрения.  Поэтому  познавательная
деятельность  организовывается  в  форме  диалога  ребенка  с  воспитателем  и
другими  детьми  в  группе.  Показатели  такого  диалога  -  простота  общения,
демократичность отношений. 

Постановка  проблемной  задачи  и  процесс  решения  ее  происходит  в
совместной деятельности воспитателя и детей. Педагог увлекает воспитанников в
совместный  умственный  поиск,  оказывает  им  помощь  в  форме  указаний,
разъяснений,  вопросов.  Познавательная  деятельность  сопровождается
эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на
основе  наблюдений,  ранее  приобретенных  знаний  сравнивать,  сопоставлять
отдельные  факты,  а  затем  путем  рассуждений  приходить  к  выводам.  Дети



свободно  высказывают  свои  мысли,  сомнения,  следят  за  ответами  товарищей,
соглашаются или спорят. 

 Основа проблемного обучения -  вопросы и задания,  которые предлагают
детям.  Часто используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к
установлению сходства и различия. И это вполне закономерно: все в мире человек
узнает  через  сравнение.  Благодаря  сравнению  ребенок  лучше  познает
окружающую природу, выделяет в предмете новые качества,  свойства,  что дает
возможность  по-новому  взглянуть  на  то,  что  казалось  обычным,  хорошо
знакомым. 

Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно выделяли
сначала признаки различия, потом - сходства. Среди проблемных вопросов особое
место  занимают  те,  которые  побуждают  вскрыть  противоречие  между
сложившимся опытом и вновь получаемыми знаниями. Для этого дети должны
пересмотреть  свои  прежние  представления,  перестроить  их  на  новый  лад.
Активизируют  мышление  детей  вопросы,  которые  побуждают  искать  ответ  в
воображаемом плане. Так, на летней прогулке воспитатель предлагает подумать,
как изменились бы игры детей,  если бы стоял морозный зимний день? Можно
иногда и ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно воспитывать у
детей интерес к чужому мнению. И не забудьте о шутке: она активизирует мысль,
озадачивает  детей.  Неожиданные  занимательные  приемы  пробуждают  их  к
размышлению.  Особенно,  такие  приемы  нужны  детям  с  недостаточной
работоспособностью  (неусидчивые):  они  мобилизуют  их  внимание  и  волевые
усилия.  

3. Игровые технологии в ДОУ
 Игра  —  наиболее  доступный  для  детей  вид  деятельности,  это  способ

переработки  полученных  из  окружающего  мира  впечатлений,  знаний.  Уже  в
раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре,  а не в
какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению
общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы,
преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее
правилами. Цель игровой терапии - не менять ребенка и не переделывать его, не
учить  его  каким-то  специальным  поведенческим  навыкам,  а  дать  возможность
"прожить”  в  игре  волнующие  его  ситуации  при  полном  внимании  и
сопереживании взрослого. 

Используя  игровые  технологии  в  образовательном  процессе,  взрослому
необходимо  обладать  эмпатией,  доброжелательностью,  уметь  осуществлять
эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, поощрения любой
выдумки  и  фантазии  ребенка.  Только  в  этом  случае  игра  будет  полезна  для
развития  ребенка  и  создания  положительной  атмосферы  сотрудничества  со
взрослым. Сначала они используются как отдельные игровые моменты. 

Игровые  моменты  очень  важны  в  педагогическом  процессе,  особенно  в
период  адаптации  детей  в  детском  учреждении.  Начиная  с  двух  -  трех  лет  их
основная задача - это формирование эмоционального контакта,  доверия детей к
воспитателю,  умения видеть  в  воспитателе доброго,  всегда  готового  прийти на
помощь  человека  (как  мама),  интересного  партнера  в  игре.  Первые  игровые
ситуации должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя
обделенным вниманием.  Это игры типа "Хоровод”,  "Догонялки”  и  "Выдувание
мыльных пузырей”.



 В  дальнейшем  важной  особенностью  игровых  технологий,  которые
используют  воспитатели-педагоги  в  своей  работе,  является  то,  что  игровые
моменты  проникают  во  все  виды  деятельности  детей:  труд  и  игра,  учебная
деятельность  и  игра,  повседневная  бытовая  деятельность,  связанная  с
выполнением режима и игра. В деятельности с помощью игровых технологий у
детей развиваются психические процессы. Игровые технологии, направленные на
развитие восприятия. Для детей З-х лет возможна организация игровой ситуации
типа  "Что  катится?”  -  воспитанники при  этом организованы в  веселую игру  –
соревнование:  "Кто  быстрее  докатит  свою  фигурку  до  игрушечных  ворот?”
Такими фигурками может быть шарик и кубик, квадратик и круг. Педагог вместе с
ребенком делает вывод, что острые углы мешают катиться кубику и квадратику:
"Шарик катится, а кубик - нет”. Затем воспитатель учит малыша рисовать квадрат
и круг (закрепляются знания).

Игровые  технологии  могут  быть  направлены  и  на  развитие  внимания.  В
дошкольном  возрасте  происходит  постепенный  переход  от  непроизвольного
внимания  к  произвольному.  Произвольное  внимание  предполагает  умение
сосредоточиться  на  задании,  даже  если  оно  не  очень  интересно,  но  этому
необходимо учить детей, снова используя игровые приемы. К примеру, игровая
ситуация  на  внимание:  "Найди  такой  же”  -  воспитатель  может  предложить
малышу выбрать из 4-6 шариков, кубиков, фигурок (по цвету, величине), игрушек
"такой  же”,  как  у  него.  Или  игра  "Найди  ошибку”,  где  взрослый  специально
допускает ошибку в своих действиях (к примеру, рисует на заснеженном дереве
листья), а ребенок должен ее заметить. Игровые технологии помогают в развитии
памяти, которая так же, как и внимание постепенно становится произвольной. В
этом детям помогут игры типа "Магазин”, "Запомни узор” и "Нарисуй, как было” и
другие. 

Игровые  технологии  способствуют  развитию мышления  ребенка.  Как  мы
знаем, развитие мышления ребенка происходит при овладении тремя основными
формами мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным и логическим. 

Наглядно-действенное  -  это  мышление  в  действии.  Оно  развивается  в
процессе  использования  игровых  приемов  и  методов  обучения  в  ходе
осуществления действий, игр с предметами и игрушками. Образное мышление -
когда ребенок научился сравнивать, выделять самое существенное в предметах и
может осуществлять свои действия, ориентируясь не на ситуацию, а на образные
представления.  На  развитие  образного  и  логического  мышления  направлены
многие дидактические игры. 

Логическое мышление формируется в процессе обучения ребенка умению
рассуждать,  находить  причинно-следственные  связи,  делать  умозаключения.  С
помощью игровых технологий развиваются и творческие способности ребенка. В
том  числе,  речь  идет  о  развитии  творческого  мышления  и  воображения.
Использование  игровых  приемов  и  методов  в  нестандартных,  проблемных
ситуациях, требующих выбора решения из ряда альтернатив, у детей формируется
гибкое, оригинальное мышление. Например, на занятиях по ознакомлению детей с
художественной  литературой  (совместный  пересказ  художественных
произведений или сочинение новых сказок, 32 историй) воспитанники получают
опыт,  который  позволит  им  играть  затем  в  игры-  придумки,  игры  –
фантазирования. 



Комплексное  использование  игровых  технологий  разной  целевой
направленности  помогает  подготовить  ребенка  к  школе.  С  точки  зрения
формирования  мотивационной  и  эмоционально-волевой  готовности  к  школе,
каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с другими детьми
является для ребенка "школой сотрудничества”, в которой он учится и радоваться
успеху  сверстника,  и  спокойно  переносить  свои  неудачи;  регулировать  свое
поведение  в  соответствии  с  социальными  требованиями,  одинаково  успешно
организовывать подгрупповые и групповые формы сотрудничества. 

Проблемы  формирования  интеллектуальной  готовности  к  школе  решают
игры,  направленные  на  развитие  психических  процессов,  а  также  специальные
игры, которые развивают у малыша элементарные математические представления,
знакомят его со звуковым анализом слова,  готовят руку к овладению письмом.
Таким  образом,  игровые  технологии  тесно  связаны  со  всеми  сторонами
воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных
задач. 

Однако  существует  аспект  их  использования,  который  направлен  на
повышение  качества  педагогического  процесса  через  решение  ситуативных
проблем,  возникающих  в  ходе  его  осуществления.  Благодаря  этому  игровые
технологии  оказываются  одним  из  механизмов  регулирования  качества
образования  в  детском саду:  они  могут  быть  использованы для  нивелирования
отрицательных  факторов,  влияющих  на  снижение  его  эффективности.  Если  с
детьми  занимаются  игровой  терапией  систематически,  то  они  приобретают
способность управлять своим поведением, легче переносить запреты, становятся
более  гибкими  в  общении  и  менее  застенчивыми,  легче  вступают  в
сотрудничество, более "пристойно” выражают гнев, избавляются от страха. В их
игровой  деятельности  начинают  преобладать  сюжетно-ролевые  игры  с
отображением  отношений  людей.  В  качестве  одного  из  эффективных  видов
игротерапевтических средств используются народные игры с куклами, потешками,
хороводами, играми-шутками. 

Используя  в  педагогическом  процессе  народные  игры,  воспитатели  не
только реализуют обучающие и развивающие функции игровых технологий, но и
различные  воспитательные  функции:  они  одновременно  приобщают
воспитанников  к  народной  культуре.  Это  важное  направление  регионального
компонента образовательной программы детского сада, которое пока еще развито
недостаточно.  Некоторые современные образовательные программы предлагают
использовать народную игру как средство педагогической коррекции поведения
детей.  Например,  они  используются  в  работе  логопедов  в  детских
образовательных учреждениях (театрализованные игры в коррекции заикания и
др.). 

Театрально-игровая  деятельность  обогащает  детей  в  целом  новыми
впечатлениями,  знаниями,  умениями,  развивает  интерес  к  литературе,  театру,
формирует  диалогическую,  эмоционально-насыщенную  речь,  активизирует
словарь, способствует нравственно- эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

4. Информационно-коммуникативные технологии в детском саду 
Средства ИКТ в детском саду:
Компьютер 
Мультимедийный проектор 



Интерактивная доска 
Принтер 
1.  Подбор  иллюстративного  материала  к  занятиям  и  для  оформления

стендов, группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 
2.  Подбор  дополнительного  познавательного  материала  к  занятиям,

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 
3. Обмен опытом, наработками других педагогов 
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не

писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в
дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5.  Создание  презентаций  в  программе  Рower  Рoint  для  повышения
эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции
у  родителей  в  процессе  проведения  родительских  собраний.  Особенности
организации  обучения  детей  дошкольного  возраста  с  использованием
компьютерных технологий.  В  условиях  детского  сада  возможно,  необходимо и
целесообразно  использование  ИКТ  в  различных  видах  образовательной
деятельности. 

Занятия  в  детском  саду  имеют  свою  специфику,  они  должны  быть
эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала,
с  использованием  звуковых  и  видеозаписей.  Все  это  может  обеспечить  нам
компьютерная техника с  мультимедийными возможностями. При этом компьютер
должен  только  дополнять  воспитателя,  а  не  заменять  его.  Применение
компьютерной  техники  позволяет  сделать  занятие  привлекательным  и  по-
настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой
на наглядность. 

5.  Здоровьесберегающие  технологии в  детском  саду.  Сегодня  в  ДОУ
уделяется  большое  внимание  здоровьесберегающим  технологиям,  которые
направлены  на  решение  самой  главной  задачи  дошкольного  образования  –
сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. Кроме того, серьезной задачей
является  и  обеспечение  максимально  высокого  уровня  реального  здоровья
воспитанников  детских  садов,  воспитание  валеологической  культуры  для
формирования  осознанного  отношения  ребенка  к  здоровью  и  жизни  как
собственных, так и других людей. Усилия работников ДОУ сегодня как никогда
направлены на оздоровление ребенка- дошкольника, культивирование здорового
образа  жизни.  Неслучайно  именно  эти  задачи  являются  приоритетными  в
программе модернизации российского  образования.  Одним из  средств  решения
обозначенных  задач  становятся  здоровьесберегающие  технологии,  без  которых
немыслим педагогический процесс современного детского сада. 

Здоровьесберегающий педагогический  процесс  ДОУ -  в  широком смысле
слова  -  процесс  воспитания  и  обучения  детей  дошкольного  возраста  в  режиме
здоровьесбережения  и  здоровьеобогащения;  процесс,  направленный  на
обеспечение  физического,  психического  и  социального  благополучия  ребенка.
Здоровьесбережение  и  здоровьеобогащение  -  важнейшие  условия  организации
педагогического процесса в ДОУ. В более узком смысле слова - это специально
организованное,  развивающееся  во  времени  и  в  рамках  определенное
образовательной  системы  взаимодействие  детей  и  педагогов,  направленное  на
достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования,



воспитания и обучения. Важнейшей характеристикой педагогической технологии
является ее воспроизводимость. 

Любая  педагогическая  технология  должна  быть  здоровьесберегающей!
Здоровьесберегающие  технологии  в  дошкольном  образовании  технологии,
направленные  на  решение  приоритетной  задачи  современного  дошкольного
образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов
педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Цель  здоровьесберегающих  технологий  в  дошкольном  образовании
применительно  к  ребенку  –  обеспечение  высокого  уровня  реального  здоровья
воспитаннику  детского  сада  и  воспитание  валеологической  культуры  как
совокупности  осознанного  отношения  ребенка  к  здоровью  и  жизни  человека,
знаний  о  здоровье  и  умений  оберегать,  поддерживать  и  охранять  его,
валеологической  компетентности,  позволяющей дошкольнику  самостоятельно  и
эффективно  решать  задачи  здорового  образа  жизни  и  безопасного  поведения,
задачи,  связанные  с  оказанием  элементарной  медицинской,  психологической
самопомощи и помощи.  Применительно к  взрослым – содействие  становлению
культуры  здоровья,  в  том  числе  культуры  профессионального  'здоровья
воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

Виды  здоровьесберегающих  технологий  в  дошкольном  образовании  –
классификация  здоровьесберегающих  технологий  по  доминированию  целей  и
решаемых  задач,  а  также  ведущих  средств  здоровьесбережения  и
здоровьеобогащения субъектов педагогического процесса в детском саду. 

В  связи  с  этим  можно  выделить  следующие  виды  здоровьесберегающих
технологий в дошкольном образовании: 

медико-профuлактические; 
физкультурно-оздоровительные; 
технологии  обеспечения  социально-психологического  благополучия

ребенка;  здоровьесбережения  и  здоровьеобогащения  педагогов  дошкольного
образования; валеологического просвещения родителей, 

здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 
Медико-профuлактические технологии в ДОУ технологии, обеспечивающие

сохранение  и  приумножение  здоровья  детей  под  руководством  медицинского
персонала  ДОУ  в  соответствии  с  медицинскими  требованиями  и  нормами,  с
использованием медицинских средств. 

К ним относятся следующие технологии: организация мониторинга здоровья
дошкольников  и  разработка  рекомендаций  по  оптимизации  детского  здоровья;
организация  и  контроль  питания  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,
физического  развития  дошкольников,  закаливания;  организация
профилактических мероприятий в детском саду; организация контроля и помощь в
обеспечении требований СанПиНов;  организация  здоровьесберегающей среды в
ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные  технологии  в  ДОУ  –  технологии,
направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие
физических  качеств,  двигательной  активности  и  становление  физической
культуры  дошкольников,  закаливание,  дыхательная  гимнастика,  массаж,
профилактика  плоскостопия  и  формирование  правильной  осанки,
оздоровительные процедуры на тренажерах, воспитание привычки к повседневной
физической активности и заботе о здоровье и др. реализация этих технологий, как



правило,  осуществляется  воспитателями  ДОУ  в  условиях  специально
организованных форм оздоровительной работы. 

Отдельные приемы этих технологий широко используются в разных формах
организации  педагогического  процесса:  на  занятиях  и  прогулках,  в  режимные
моменты  и  в  свободной  деятельности  детей,  в  ходе  педагогического
взаимодействия взрослого с ребенком и др. Технологии обеспечения социально-
психологического  благополучия  ребенка  –  технологии,  обеспечивающие
психическое и социальное здоровье ребенка-дошкольника. Основная задача этих
технологий  обеспечение  эмоциональной  комфортности  и  позитивного
психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и
взрослыми  в  детском  саду  и  семье,  обеспечение  социально-эмоционального
благополучия дошкольника. 

Реализацией  данных  технологий  занимается  психолог  посредством
специально организованных встреч с детьми, а также воспитатель и специалисты
дошкольного образования в текущем педагогическом процессе ДОУ. К этому виду
технологий  можно  отнести  технологии  психологического  и  психолого-
педагогического  сопровождения  развития  ребенка  в  педагогическом  процессе
ДОУ. 

Задачи здоровьесбережения: сохранить здоровье детей; создать условия для
их своевременного и полноценного психического развития; обеспечить каждому
ребенку  возможность  радостно  и  содержательно  прожить  период  дошкольного
детства. 

Направления работы по здоровьесбережению: 
1.  Обеспечение  психологической  безопасности  личности  ребенка

(психологически  комфортная  организация  режимных  моментов,  оптимальный
двигательный режим, правильное распределение физических и интеллектуальных
нагрузок,  доброжелательный стиль общения взрослого с  детьми,  использование
приемов релаксации в режиме дня, применение необходимых средств и методов). 

2.  Оздоровительная  направленность  воспитательно-образовательного
процесса  (учет  гигиенических  требований  к  максимальной  нагрузке  на  детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения, создание условий для
оздоровительных  режимов,  валеологизация  образовательного  пространства  для
детей, бережное отношение к нервной системе ребенка: учет его индивидуальных
особенностей  и  интересов;  предоставление  свободы  выбора  и  волеизъявления,
создание условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего развития
ребенка и т.п.). 

Этапы работы 
1.  Анализ  исходного  состояния  здоровья,  физического  развития  и

физической  подготовленности  дошкольников,  их  валеологических  умений  и
навыков, а также здоровьесберегающей среды ДОУ. 

2.  Организация  здоровьесберегающего  образовательного  пространства  в
ДОУ.  Использование  в  режиме дня:  отдельных форм работы по сохранению и
укреплению здоровья для разных категорий детей;  различных оздоровительных
режимов  (на  время  каникул;  в  летний  период);  комплекса  закаливающих
мероприятий  (воздушное  закаливание,  хождение  по  "дорожкам  здоровья”,
профилактика плоскостопия; хождение босиком, "топтание” в тазах,  полоскание
горла и рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе); физкультурных
занятий всех типов;  оптимального  двигательного  режима.  Кроме традиционной



двигательной деятельности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
проведение  подвижных  игр,  прогулки,  музыкально-ритмические  занятия)  мы
включаем в воспитательно- образовательный процесс технологии оздоровления и
профилактики: 

а) пятиминутки здоровья; 
б) двигательные переменки между занятиями; 
в) проведение дней здоровья;  
г) физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице; д) занятия ЛФК; 
3.  Взаимодействие  ДОУ  с  семьей  по  вопросам  охраны  и  укрепления

здоровья детей. На информационных стендах для родителей группы, освещаются
вопросы  оздоровления  без  лекарств.  Родителям  предлагаются  комплексы
упражнений  для  профилактики  нарушений  опорно-двигательного  аппарата,
органов  зрения,  для  развития  общей  и  мелкой  моторики,  пальчиковые  игры.
Родители  привлекаются  к  участию  в  физкультурно-массовых  мероприятиях
дошкольного учреждения. 

4.  Конечные  результаты:  формирование  нормативно-правовой  базы  по
вопросам оздоровления дошкольников; внедрение научно-методических подходов
к  организации  работы  по  сохранению  здоровья  детей,  к  созданию
здоровьесберегающего  образовательного  пространства  в  ДОУ  и  семье;
формирование  у  дошкольников  основ  валеологического  сознания,  потребности
заботиться  о  своем  здоровье;  обеспечение  программного  уровня  развития
движений  и  двигательных  способностей  детей;  улучшение  соматических
показателей здоровья дошкольников. 

Мероприятия  на  период  повышенной  заболеваемости  гриппа  и  ОРВИ.
Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих процедур,
способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливание
будет  эффективным  только  тогда,  когда  оно  обеспечивается  в  течении  всего
времени  пребывания  ребенка  в  детском  саду.  Поэтому  мы соблюдаем:  четкую
организацию  теплового  и  воздушного  режима  помещения,  рациональную
неперегревающую одежду детей,  соблюдение  режима прогулок  во  все  времена
года.

 6.   Технология  исследовательской  деятельности в  детском  саду.
Дошкольный возраст уникален, именно поэтому важно не упустить этот период
для  раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка.  Методы  и  приемы
организации  экспериментально  –  исследовательской  деятельности:  -
эвристические беседы - постановка и решение вопросов проблемного характера -
наблюдения  -  моделирование  (создание  моделей  об  изменениях  в  неживой
природе) - опыты  - фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,
трудовой деятельности - «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы -
подражание голосам и звукам природы - использование художественного слова -
дидактические  игры,  игровые обучающие и творчески развивающие ситуации -
трудовые  поручения,  действия.  Дети  проводят  опыты,  после  чего  результаты
оформляют в виде газет, книг, альбомов, выставок.   

  7.  Информационные  технологии. Дети  собирают  информацию  и
реализуют ее,  ориентируясь на собственные социальные интересы (оформление
группы,  отдельных  уголков  и  пр.).  Последовательность  работы  педагога  над
проектом: педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов
ребенка; вовлекает дошкольников в решение проблемы; намечает план движения к



цели (поддерживает  интерес  детей и родителей);  обсуждает план с  семьями на
родительском  собрании;  обращается  за  рекомендациями  к  специалистам  ДОУ;
вместе  с  детьми  и  родителями  составляет  план  ,  схему  проведения  проекта;
собирает информацию, материал; проводит занятия,  игры, наблюдения, поездки
(мероприятия  основной  части  проекта),  дает  домашние  задания  родителям  и
детям;  поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов,  информации,  изготовление  поделок,  рисунков,  альбомов  и  т.  д.);
организует  презентацию  проекта  (праздник,  занятие,  досуг),  составляет  книгу,
альбом совместно с детьми; подводит итоги (выступает на педсовете,  обобщает
опыт работы). 

Основной  целью  проектного  метода  в  д/у  является  развитие  свободной
творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей. 

Задачи развития: 
1. обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 
2. развитие познавательных способностей; 
3. развитие творческого воображения; 
4. развитие творческого мышления; 
5.  развитие  коммуникативных  навыков.  Задачи  исследовательской

деятельности специфичны для каждого возраста. В старшем дошкольном возрасте
–  это:  формирование  предпосылок  поисковой  деятельности,  интеллектуальной
инициативы; развитие умения определять возможные методы решения проблемы с
помощью взрослого, а затем и самостоятельно; формирование умения применять
данные  методы,  способствующие  решению  поставленной  задачи,  с
использованием  различных  вариантов;  развитие  желания  пользоваться
специальной  терминологией,  ведение  конструктивной  беседы  в  процессе
совместной исследовательской деятельности.  

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 
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 со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему
прошлому,  связывать  события  прошлой жизни («когда  я  был маленьким…»)  и
настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка -
его родители, близкие. 

В  своем  общении  с  родителями  педагог  укрепляет  доверительные
отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и
обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, 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 
Воспитание  уверенности,  инициативности  дошкольников  в  детской

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года
жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

Поддерживать  интерес  родителей  к  развитию собственного  ребенка,
умения  оценить  особенности  его  социального,  познавательного  развития,
видеть его индивидуальность. 

Ориентировать  родителей  на  совместное  с  педагогом  приобщение
ребенка  к  здоровому  образу  жизни,  развитие  умений  выполнять  правила
безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

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

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

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. 

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

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

знакомится  с  традициями  семейного  воспитания,  обращает  внимание  на
благополучие  детско-родительских  отношений  в  разных  семьях,  проблемы
конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей
совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей 
Понять  особенности  внутрисемейных  отношений  и  роль  ребенка  в  семье

педагогу помогут беседа с ребенком . 
В  процессе  построения  взаимодействия  с  семьями  дошкольников

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

Педагогическая поддержка. 
В  средней  группе  воспитатель  не  только  стремится  установить  тесные

взаимоотношения  с  каждым  родителем,  но  и  способствует  сплочению
родительского  коллектива  группы  -  возникновению  у  них  желания  общаться,
делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. моя семья». 



В  ходе  взаимодействия  с  родителями  педагог  подчеркивает,  что
эффективное  интеллектуальное  развитие  детей  невозможно  без  участия  семьи,
близких.  Педагог  знакомит  родителей  с  приемами  активизации  детской
любознательности,  обогащения  представлений  об  окружающем  мире,  развития
речевых способностей. Поскольку представления детей о социальном окружении
складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе,
родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства
ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли
мы свой город». 

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

образовательные  запросы  (что  я  хочу  для  развития  своего  ребенка  и  себя  как
родителя).  Для  удовлетворения  образовательных  запросов  педагог  использует
разные  формы:  семинары,  творческие  мастерские,  психолого-педагогические
тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи»,
«Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

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

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

участниками жизни детского коллектива.  Способствуя развитию доверительных
отношений  между  родителями  и  детьми,  воспитатель  организует  совместные
праздники.

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые
каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями
родителей и именинника. 

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

Наблюдая  за  взаимодействием  родителей  и  детей,  воспитатель  помогает
родителям  стать  участниками  детских  игр,  занять  партнерскую  позицию,
поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая  родителей  в  группу,  воспитатель  обращает  их  внимание  на
необходимость  развитие  у  детей  умения  замечать  чувства  других,  проявлять
внимание помощь. 

Исходя  из  образовательных  задач,  особенностей  детей  группы  и
потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных
совместных с детьми форм деятельности .



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

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

См. Приложение №11

Перспективный план работы  с родителями  в средней группе

3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения

        Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития
детей  в  разных  образовательных  областях.  Предметно-пространственная
развивающая среда для детей от 4 до 5 лет в группе обеспечивает  реализацию
ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей
дошкольного возраста включает: 
- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых,  режиссерских

игр:  наборы  образных  (объемных  и  плоскостных)  игрушек  небольшого
размера  (человечки,  солдатики,  герои  мультфильмов  и  книг,  игровое
оборудование (мебель, посуда)); 

- центр  речевого  развития  (игры,  оборудование  для  развития  речи  и
подготовки  к  обучению  грамоте);  (сказки,  рассказы,  детские  журналы,
иллюстрации ); 

- центр театра (различные вида театра); 
- центр  экспериментирования  (предметы  и  оборудование  для  проведения

экспериментирования и элементарных опытов); 
- центр  природы  (растения,  предметы  для  ухода  за  растениями,  календарь

погоды,  наблюдений,  картинки  с  изображениями  природы  в  разные
временные периоды); 

- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных
игр); 

- центр математики (игры и игрушки математической направленности);
- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для

развития изобразительного творчества дошкольников); 
- центр  детского  творчества  (бросовый  материал  для  создания  предметов,

атрибутов для игры, подарков для малышей); 



Наименование оборудования Количество



Раздевальная комната 
Шкаф для одежды 5-секционный 5 
Скамейка 2 
Шкаф для одежды 1 
Полка для обуви 1 
Групповая комната 
Стол для посуды 1 
Раковина 2 
Сушка для посуды 2 
Стол обеденный 5 
Шкаф для игр 1 
Мольберт 1 
Ширма 3х-рамочная 1 
Магнитная доска 1 
Магнитофон 1 
Телевизор 1 
Полка для книг 1 
Игровой стеллаж 1 
Кукла средняя 4 
Набор кухонной посуды 1 
Микроволновая печь 1 
Тостер 1 
Блендер 1 
Утюг 1 
Корзинка 1 
Коляска 1 
Машина большая 3 
Машина средняя 5 
Машина маленькая 10 
Конструктор деревянный мелкий 3 
Конструктор пластмассовый большой 1 
Конструктор «Лего» 1 
Контейнер 7 
Домик кукольный деревянный 1 
Детская книга 16 
Музыкальные инструменты 2 набора 
Касса 1 
Весы 1 
Игровой набор «Больница» 1 
Игровой набор «Парикмахерская» 1 
Набор домашних животных 1 
Муляж «Овощи, фрукты» 1 
Набор инструментов со столом 1 
Игры-лото 1 
«Найди различие» 1 
«Найди четвертый лишний» 1 



«Ветки и детки» 1 
«Из чего мы сделаны» 1 
«В саду, на поле, в огороде» 1 
«Умный светофор» 1 
«Математика» 1 
«Подбери по смыслу» 1 
«Угадай сказку» 1 
«Путешествие в страну математики» 1 
«Развивающее лото» 1 
«Веселое домино черепашки» 1 
«Наведи порядок» 1 
«Цвета» 1 
«Соответствия» 1 
«Запоминайка» 1 
«Цвет» 1 
«Хочу все знать» 1 
«Лото для девочек» 1 
«Пазлы» 1 
«Собери овощи» 1 
«Любимые сказки» 1 
«Собери фрукты» 1 
«Детское домино» 1 
«В гостях у Машеньки и медведя» 1 
«Собери картинку» 1 
«Важные профессии» 1 
«Профессии» 1 
«Шнуровальный планшет» 1 
«Магазин» 1 
«Забавная мозайка» 1 
«Принцессы» 1 
«Любимая сказка» 1 
«Ассоциации» 1 
«Математическое домино» 1 
«В лесу» 1 
«Кто чей малыш» 1 
«Собери букет» 1 
Наглядно-дидактические пособия 
«Овощи» 1 
«Фрукты» 1 
«Домашние животные и их детеныши» 1 
«Дикие животные» 1 
«Животные Африки» 1 
«Русский традиционный костюм» 1 
«Народное творчество» 1 
«Посуда» 1 
«Зима» 1 



«Транспорт» 1 
«Лето» 1 
«Наши чувства и эмоции» 1 
Мини лаборотория 
Стаканчики одноразовые 20 
Пипетки 13 
Воронки 3 
Бутылочки 10 
Баночки маленькие 10 
Лейки 3 
Расходный материал: 
Краски 20 
Ножницы 20 
Доски для лепки 20 
Кисточки для рисования 20 
Стаканчики для воды 20 
Кисточки для клея 20 
Трафареты для рисования 10 
Спальная комната 
Кровать 20 
Стол 1 
Стул 1 
Шкаф для методических пособий 1 
Умывальная комната 
Шкаф для полотенец 4 
Шкаф для хранения инвентаря 1 
Раковина 3 
Унитаз 3 
Зеркало 1 

3.2. Характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая
распорядок и режим.



Ежедневная организация жизни и деятельности детей
(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса)

Время Вид деятельности Организацио
нные формы

Направление развития В
ремя

%

Возрастная категория детей: 4 – 5 лет, Средняя группа
7.12 -8.00 Прием детей (игры – ситуации, творческие 

игры, индивидуальные трудовые поручения)
Самостоятельная, Взаимодействие с 

родителями, ОД в РМ
4

8 мин
9

, 6%
8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика ОД в РМ Физическое, 

художественно - эстетическое
1

0 мин
2

 %
8.10 – 8.20 Виды гимнастик (артикуляционная, 

дыхательная, пальчиковая, «Минуты вхождения в 
день»), чередование

ОД в РМ Физическое, 
художественно - эстетическое

1
0 мин

2
 %

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку ( гигиенические 
процедуры, завтрак)

ОД в РМ Социально-личностное 2
5 мин

5
 %

8.45 – 8.55 Двигательная активность Самостоятельная Физическое 1
0 мин

2
 %

8.55 - 9.00 Подготовка к занятиям ОД в РМ 5 
мин

1
  %

9.00 – 9.20 Занятие ОД Социально – 
личностное, художественно – 
эстетическое, познавательно – 
речевое, физическое

2
0 мин

4
 %

9.20 – 9.30 Двигательная активность Самостоятельная Физическое 1
0 мин

2
 %

9.30 – 9.50 Занятие ОД Социально – 
личностное, художественно – 
эстетическое, познавательно – 
речевое, физическое

2
0 мин

4
 %

9.50 – 10.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку ОД в РМ, 
самостоятельная 

Социально-личностное 2
0 мин

4
%

10.10 – 12.00 Дневная прогулка ОД в РМ, 
самостоятельная

1
10 мин

2
2%

10.10– 11.00 Познавательно-исследовательская 
деятельность

ОД в РМ Познавательно-речевое 1
5 мин

3
 %

Трудовая деятельность ОД в РМ Социально-личностное 1
5 мин

3
 %



Подвижные игры (в т.ч. народные) ОД в РМ Физическое, специфика
региона

2
0 мин

4
%

11.00 – 11.50 Игры по интересам, игры – 
эскпериментирование, ОБЖ, беседы, 
индивидуальная работа педагога с детьми

ОД в РМ, 
Самостоятельная

5
0 мин

1
0%

11.50  - 12.00 Хороводные игры, игры малой подвижности ОД в РМ Специфика региона 1
0 мин.

2
 %

12.00– 12.10 Возвращение с прогулки ОД в РМ Социально-личностное 1
0 мин

2
 %

12.10– 12.20 Гигиенические процедуры ОД в РМ Физическое 1
0 мин

2
  %

12.20 – 12.40 Обед ОД в РМ Социально - 
личностное

2
0 мин

4
 %

12. 40 – 15.10 Дневной сон 1
50 мин

3
0%

15.10 – 15.25 Подъем. Виды гимнастик ( ленивая, про 
профилактике плоскостопия, закаливание)

Гигиенические процедуры

ОД в РМ Физическое 1
5 мин

3
 %

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник ОД в РМ Социально-личностное 15 мин 3
  %

15.40 – 16.00 Специфика: занятия в кружках и студиях, 
литературная гостиная, художественно – 
продуктивная деятельность в ИЗО – уголке, 
слушание музыкальных произведений, 
дидактические игры художественно – эстетической
направленности, театрализованная деятельность

Од в РМ художественно-
эстетическое

20 мин 4
 %

16.00 – 16.20 Подготовка к прогулке, выход на прогулку ОД в РМ Социально-личностное 10 мин 2
 %

16.20 – 18.00 Прогулка 1
00 мин

2
0 %

16.20 – 16.32  - наблюдение с художественно – 
эстетической направленностью

ОД в РМ Художественно - 
эететическое

1
2 мин

2
, 4  %

16.32 – 16.52  - приобщение к двигательной культуре Од в РМ, 
самостоятельная 

физическое 2
0 мин.

4
 %

16.52 – 17.10  - познавательно – исследовательская 
деятельность

ОД в РМ Познавательно - 
речевое

1
8 мин.

3
, 6 %



17.10. – 18.00  - игры по желанию детей Самостоятел
ьная, 
взаимодействие с 
родителями

Социально - 
личностное

5
0 мин.

1
0  %

Итого: 4
98  мин

1
00%

1 часть: - 60%  (416  мин./ 6ч. 56 мин./ 
2 часть: 40 % (82  мин./ 1ч.22 мин./
ОД (Образовательная деятельность) – 40 мин. / 0,67ч (8 %)
ОД в РМ (Образовательная деятельность в режимных моментах)  – 140 мин. / 2ч.20 мин. (27 %)
СД (Самостоятельная деятельность) – 180 мин. / 3ч.10 мин (36 %)
Взаимодействие с родителями – 50 мин. 



Совместная  образовательная  деятельность  воспитателя  и   детей   в
режимных моментах

Формы  образовательной  деятельности  в
режимных моментах 

Количество  форм
образовательной
деятельности  и
культурных  практик  в
неделю 

Общение
Ситуации  общения  воспитателя  с  детьми и

накопления  положительного  социально-
эмоционального опыта 

ежедневно

Беседы  и  разговоры  с  детьми  по  их
интересам 

ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами
и другие виды игр 

Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-
ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю

Совместная  игра  воспитателя  и  детей
(сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры ежедневно
Познавательная  и  исследовательская

деятельность

Сенсорный  игровой  и
интеллектуальный  тренинг  («Школа
мышления»). 

   1 раз 2 недели

Опыты,  эксперименты,
наблюдения (в том числе,
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Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно
Формы  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-
театральная гостиная 

1 раз в неделю

Творческая мастерская
Чтение литературных произведений
Самообсуживание  и  элементарный бытовой

труд
Самообслуживание

Режим дня
Средняя  группа

(холодный период)

Мероприятия Время проведения
Прием  и  осмотр  детей,  игры,  утренняя

гимнастика
07. 30 –08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40
Самостоятельная  деятельность,  игры,

общественно полезный труд
08.40-9.00



Непосредственно   образовательная
деятельность

09.00-09.15 09.25-09.40

Второй завтрак 9.40-9.55
Подготовка к прогулке 9.55  - 10.15
Прогулка  (игры,  наблюдения,

общественно полезный труд)
10.15 – 11. 40

Возвращение  с  прогулки,  подготовка  к
обеду

11.40-12. 00

Обед 12. 00–12. 30
Подготовка ко сну. Дневной с 12.50–13. 00
Постепенный  подъем,  закаливание,

полдник
15.00–15. 30

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15
Подготовка к прогулке 
Прогулка,  игры,  самостоятельная

деятельность детей, уход детей домой

16.15-16.35 
16.35-17.30

Работа с семьями осуществляется в целостном образовательном
процессе, в процессе совместной деятельности с педагога с детьми (н-р,

«гость группы»), либо общение с родителями происходит в тот момент, когда
дети заняты самостоятельной деятельностью.

Теплый период года

Мероприятия Время проведения

Прием  детей,  прогулка,  игры,  утренняя
гимнастик

07.30-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность,  воздушные и  солнечные  процедуры.
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 
Возвращение с прогулки, водные процедуры

09.00-10.15 

10.15-10.45 
10.45-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50



Самостоятельная  деятельность,  игры,
подготовка к прогулке

15.50-16.20

Прогулка:  игры,  самостоятельная
деятельность детей. Уход детей домой

16.20-17.30

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
№

 п/п
Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственны

й
I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1
.

Утренняя гимнастика Все   группы Ежедневно Воспитатели  групп
музыкальный  рук-
тель

2
.

Физическая  культура
А) в группе 
Б) на воздухе

Все группы
2 раза в неделю 
1 раз

Воспитатели групп

3
.

Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп

4
.

Гимнастика  после
дневного сна

Все группы Ежедневно Воспитатели групп

5
.

Спортивные
упражнения

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп

6
.

Спортивные игры Старшая,  подгот-
ая группы

2 раза в неделю Воспитатели групп

7
.

Физкультурные
досуги

Все 1 раз в квартал Воспитатели групп

8
.

Физкультурные
праздники

Все 2 раза в год Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1

.
Витаминотерапия Все группы постоянно Медсестра,

2Профилактика  гриппа
и  простудных
заболеваний  (режимы
проветривания,
утренние   фильтры,

Все группы В  неблагоприят-
ные  периоды
(осень-весна), воз-
никновения   ин-
фекции)

Медсестра,
воспитатели групп

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ



1
.

Музыкотерапия Все группы Использование
музыкального  со-
провождения  на
занятиях  изобра-
зительной  дея-
тельности,  физ-
культуре  

Музыкальный
руководитель,
медсестра,  вос-
питатель группы

2
.

Фитонцидотерапия
(лук, чеснок)

Все группы Неблагоприятные
периоды,  эпиде-
мии,

Медсестра,
воспитатели групп

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ
1

.
Контрастные
воздушные ванны

Все группы После  дневного
сна

Воспитатели

2Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели
3

.
Облегченная  одежда
детей

Все группы В течение дня Воспитатели,
мл. воспитатели

4
.

Мытье рук, лица, шеи
прохладной водой

Все группы В течение дня Воспитатели,
мл.воспитатели

5
.

Топтание в тазу Все группы, Перед сном Воспитатели

6
.

Полоскание горла Все группы, Перед сном Воспитатели

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
1

.
Соки натуральные или
фрукты

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие
воспитатели,
воспитатели

См. Приложения № 13
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий



3.4 Система мониторинга
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения

разделов программы
Раздел «Ребёнок и окружающий мир»

Средняя группа
Уровни Дидактические игры, упражнения, 

вопросы
Критерии оценки

1 уровень 
знаний о 
предметах 
ближайшего 
окружения

1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
Материал: 10-15 предметов, различных по 
назначению, признакам и форме (муляжи овощей, 
игрушки-инструменты, кубики строительного 
материала и т. п.).
Содержание диагностического задания:
Задание ребенку.

1) Выбери любой предмет из мешочка. Назо-
ви, что это за предмет, для чего предназначен (где
применяется).

2) Опиши его (какой предмет).

2.Дидактическая игра «Что из чего?».                    
Материал: образцы 8 материалов: глина, бумага, 
ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор и
предметные картинки с изображением предметов, 
которые изготовлены из этих материалов.
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель предлагает ребенку назвать материл 
и соотнести картинки. Вопросы:
- Какой это материал?
- Что из него делают? (Посмотри внимательно

на картинки и вспомни.)

3.Дидактическое упражнение «Ты знаешь, что 
такое море?».

Материал: картинка с изображением моря.
Содержание диагностического задания: 
Вопросы:

- Что это?
- В нашем городе есть море?
- Хотел бы ты увидеть море?

Что тебе интересно узнать о море? (Или: что ты 
уже знаешь о нем?)

1балл - называет самые 
разные предметы, 
затрудняется рассказать 
об их назначении, не 
называет признаки, 
доступные для 
восприятия и 
обследования 
предметов, которые его 
окружают.

2балла - ребенок 
называет предметы, 
знает их назначение, 
затрудняется соотнести 
предмет и материал, из 
которого сделан этот 
предмет, проявляет 
интерес к предметам и 
явлениям, которые они 
не имели (не имеют) 
возможности видеть.

3балла - ребенок 
называет предметы, 
знает их назначение, 
называет признаки, 
доступные для 
восприятия и 
обследования. 
Проявляет интерес к 
предметам и явлениям, 
которые они не имели 
(не имеют) 
возможности видеть.

II.  Уровень 
знаний 
ребенка о 
семье, 
семейном 
быте,     тра-
дициях

1.Дидактическое упражнение «Семейная 
фотография».                                                        
Материал: сюжетная картинка, где изображена 
семья (бабушка, дедушка, папа, мама, брат, 
сестра), или фотография семьи (семейный 
праздник, туристический поход и т. п.).

1балл - ребёнок 
называет по картинке 
членов семьи, но не 
называет их родст 
венных связей, 
преимущественно 
ситуативная речь, 



Содержание диагностического задания:
Задание:
1 Покажи на картинке детей (дай им имена).
2 Покажи родителей, как их называют дети? 
(Папа и мама.) 
3 Чем вы любите заниматься всей семьей?
4 Какой у тебя самый любимый праздник?
5 Почему? И т. п.

жесты.

2балла - ребёнок 
правильно называет 
членов семьи на кар-
тинке, допускает оши 
бки в родственных 
связях (покажи родите-
лей папы и мамы), речь 
ребенка бедна.

3балла - ребенок 
правильно отвечает на 
вопросы, с удо-
вольствием рас 
сказывает о семье, 
семей ном быте, 
традициях.

III. 
Уровень 
знаний 
ребенка о 
родном 
городе.

.

1.Дидактическое упражнение «Город - 
деревня». Материал: сюжетные картинки с 
изображением города и деревни.
Содержание диагностического 
задания:Вопросы.
Рассмотри картинки.
- Чем отличается город от деревни?
- Как называется город, в котором мы живем?
- Как называется улица, на которой ты 
живешь?
- Есть ли у тебя в городе любимое место, куда

ты любишь ходить? Расскажи о нем.
2. Дидактическое упражнение «Родной город». 
Материал: иллюстрации 
достопримечательностей города. 
Содержание диагностического задания: 
Вопросы.

- Назови город, в котором ты живешь.

- Как называется улица, на которой ты 
живешь?
- Рассмотри фотографии достопримечательнос

тей нашего города.
Тебе известны эти места? И т. д.

1балл - знает название 
города, затрудняется 
назвать улицу, на 
которой живет, 
достопримечательности
города не знакомы 
ребенку.

2балла - ребенок знает 
название города, своей 
улицы. Осве-
домленность о 
достопримечательностя
х города незначительна.

3балла - рассказывает о
своем родном городе. 
Знает название своей 
улицы. Рассказывает о 
самых красивых местах 
родного города.

IV.
Уровень
знаний о

профессиях
.

Дидактическая игра «Кому что нужно?».
Материал: сюжетные картинки с изображением 
людей различных профессий (воспитатель, повар, 
врач, водитель, милиционер, пожарный, портной, 
учитель, парикмахер, строитель). Картинки с 
изображением профессиональных 
принадлежностей.

Содержание диагностического задания:

1 балл - правильно 
назы вает не все 
профессии. Большинст-
во заданий вызывает у 
ребенка трудности.

2балла - ребенок 
правиль но называет 
профессии и определяет



Вопросы:
- Назови, кто изображен на картинках?
- Что делает врач?
- Что нужно врачу для работы?
- Каким должен быть врач?
- А милиционер?
- Кем ты хотел бы стать, когда вырастешь? И 
т. п.

профессиональные 
действия. Затрудняется 
рассказать о человеке 
тру да, его личностных 
и дело вых качествах, 
делает это с помощью 
наводящих вопросов.

3балла - ребенок 
рассказывает о человеке
труда, его личностных и
деловых качествах, 
трудовых действиях, 
безошибочно опреде 
ляет название 
профессий. 
Рассказывает о желании
приобрести в будущем 
определенную 
профессию (стать 
милиционером, по 
жарным, военным и т. 
п.).

Высокий уровень - 10-
12 б
Средний уровень - 6-9 
б
Низкий уровень - 4—5 б

Раздел «Природное окружение. Экологическое воспитание»
Уровни Дидактические игры, упражнения,

вопросы
Критерии оценок

I. Уровень
знаний об
овощах и
фруктах.

Дидактическая игра «Собери урожай».
Материал: корзинки разной формы (цвета), 
предметные картинки с изображением овощей и 
фруктов (груша, слива, яблоко, помидор, огурец, 
свекла).                                                                     
Содержание диагностического задания: 
Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть 
корзинки и предметные картинки. Затем 
предлагает собрать урожай так, чтобы в одной 
корзинке были фрукты, а в другой - овощи.

1балл - ребенок 
ошибается в 
назывании овощей и 
фруктов, не 
классифицирует их.

2балла - ребенок 
знает и называет 
фрукты и овощи. 
Ошибается в 
классификации.

3балла - ребенок
знает и называет

правильно фрукты и
овощи. Самостоятель
но классифицирует



их.
II. Уровень

знаний о жизни
диких и
домашних

животных в
природных
условиях.

1.Дидактическая игра «Где чей дом?».               
Материал: иллюстрация леса с изображением 
жилища животных (берлога, нора, логово, 
дупло). Набор предметных картинок с 
изображением диких животных. Картинки, на 
которых изображено, чем питаются животные 
(рыба, грибы, ягоды, мышь, орехи и т. д.).

Содержание диагностического задания: 
Воспита тель объясняет правила игры.                   
1 балл - ребенок знает и называет животных. 
Допускает ошибки в их классификации. 
Затрудняется ответить на вопросы об 
особенностях жизни животных.

2 балла - ребенок знает и называет некоторых 
диких и домашних животных, ошибается или 
затрудняется рассказать об особенностях жизни 
диких и домашних животных.

3 балла - ребенок знает и называет диких и 
домашних животных, имеет представления о 
жизни диких и домашних животных 
(особенностях поведения, передвижения; что 
едят).

На картинке с изображением леса найди жилище 
для каждого из животных и рассели их.                  
После того как ребенок найдет жилище для всех 
зверей, воспитатель предлагает «накормить» их.
2.Дидактическая игра «Охотник и пастух». 
Материал: изображения пастуха и охотника на 
фланелеграфе. Предметные картинки с 
изображением домашних и диких животных 
(корова, коза, лошадь, свинья, собака, курица, 
кошка, кролик, овца; заяц, медведь, волк, лиса, 
еж, белка).
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель на фланелеграфе с одной стороны 
помещает картинку с изображением охотника, на 
другой - пастуха. Предлагает ребенку назвать, 
кто это. Задает уточняющие вопросы.
- Кто такой охотник?

-Кто такой пастух?                                                      
Затем просит ребенка рассмотреть предметные 
картинки с изображением животных и разместить 
их так, чтобы рядом с охотником оказались все 
дикие животные, а рядом с пастухом - домашние.

3. Беседа по вопросам.
Содержание диагностического задания:

1 балл - ребенок знает
и называет животных. 
Допускает ошибки в 
их классификации. 
Затрудняется ответить 
на вопросы об 
особенностях жизни 
животных.

2 балла - ребенок 
знает и называет 
некоторых диких и 
домашних животных,
ошибается или 
затрудняется 
рассказать об 
особенностях жизни 
диких и домашних 
животных.

3 балла - ребенок 
знает и называет 
диких и домашних 
животных, имеет 
представления о 
жизни диких и 
домашних животных 
(особенностях 
поведения, 
передвижения; что 
едят).



Почему человек заботится о домашних
животных?

- Какие домашние животные дают молоко?
- Какие домашние животные дают пух и 
шерсть?
- Какие домашние животные несут яйца?
- У каких домашних животных есть рога и 
копыта?
- Какие дикие животные впадают в спячку?

И др.
III. Умение

классифицироват
ь

деревья,
комнатные рас-
тения, цветы.

Дидактическая игра «Заполни клетки 
правильно».
Материал: игровое поле (большие три квадрата).
Предметные картинки с изображением деревьев 
(тополь, береза, клен, ель, рябина); цветов 
(одуванчик, ромашка, колокольчик); комнатных 
растений (аспидистра, бегония, примула).

Содержание диагностического задания: 
Воспита тель предлагает ребенку игровое поле (с 
символами: дерево, комнатное растение, луговые 
или полевые цветы) и просит разложить все 
картинки по квадратам,.

1 балл - не 
справляется с 
заданием.
2 балла - допускает 
ошибки при 
классификации 
комнатных растений 
и цветов, с помощью 
воспитателя 
исправляет ошибки.

3 балла - легко и 
безошибочно 
справляется с 
заданием.

IV. Уровень
знаний о
гуманном

отношении к
природе,

животным.

Беседа по сюжетным картинкам.
Материал: различные сюжетные картинки: дети 
готовят кормушки, ребенок кормит собаку, 
ребенок рвет цветы, привал в походе и т. п.

Содержание диагностического задания: 
Воспита тель просит внимательно рассмотреть 
картинки и рассказать, кто поступает правильно, 
кто неверно. Интересуется, любит ли ребенок 
наблюдать за растениями и животными. Почему?
И т. п.

1 балл - 
односложные ответы 
по содержанию 
каждой картинки. 
Значительные 
затруднения при 
выполнении задания 

2 балла - ребенок по 
картинкам называет 
правильные и не-
правильные действия
в общении с 
природой. Познания 
о живой и неживой 
природе 
немногочисленны.

3 балла - ребенок 
высказывается о 
бережном отношении
к живым существам, 
не вредить им (не 
кормить собаку 



сладостями, не рвать 
растения и т. д.). 
Охотно делится 
своими познаниями о
живом и неживом.

Высокий уровень - 
10-12 б
Средний уровень - 
6-9 б
Низкий уровень - 4-
5 б

Раздел «Развитие речи»
Уровни Дидактические игры, упражнения,

вопросы
Критерии оценки

I. Словарный запас 1 Игра «Опиши предмет».
Материал: различные предметные картинки.
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель показывает по одной картинке, 
например: шар, шапку, ведро, цветы.
Просит ответить на вопросы:

- Что это? (Шар.)
- Какой он? (Красный, большой, воздушный.)

- Что с ним можно делать? (Играть, катать
по полу, подбрасывать, пинать.)

2 Дидактическая игра «Закончи 
предложение».
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель предлагает ребенку поиграть в 
игру «Закончи предложение».
- Я буду начинать предложение, а ты - поду-

май, как его можно закончить.
- Сахар сладкий, а перец ... (горький).
- Дорога широкая, а тропинка ... (узкая).
-Пластилин мягкий, а камень ... (твердый).
- Мачеха злая, а Золушка...
- Карабас-Барабас злой, а Папа Карло ... и т. 
п.

3. Задание «Расскажи о мальчиках».                    
Материал: сюжетная картинка с изображением 
двух мальчиков: один - чистый, аккуратный, 
веселый, второй - неряшливый, грустный.
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель предлагает ребенку рассмотреть 
картинку с изображением двух мальчиков.           
Затем организовывает беседу по вопросам:

1 балл - словарный 
запас бедный, 
затрудняется в 
подборе слов 
антонимов.

2 балла - понимает и 
употребляет слова-
антонимы. Допускает 
ошибки или 
затрудняется в 
определении 
разнообразных 
свойств и качеств 
предметов, эстети 
ческих характеристик.

3 балла - ребенок
активно употребляет
слова, обозначающие

эмоциональные
состояния (сердитый,
печальный), этические

качества (хитрый,
добрый), эстетические

характеристики



- Что ты можешь сказать о мальчиках? У них 
одинаковое настроение?

- Один мальчик веселый, а другой какой? 
(Грустный.)
- Быть неряшливым хорошо?
- А что нужно делать для того, чтобы быть 
чистым и опрятным?

- А какой мальчик тебе нравится? Почему?  И 
т.п.

II.  Уровень
сформированност
и
грамматической.
стороны речи

1. Дидактическое упражнение «Сервируем 
стол».
Материал: чайный сервиз (Для кукол), 
предметные картинкис изображением продуктов
питания (муляжи).
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель предлагает рассмотреть посуду и 
ответить на               вопросы.
- Как  можно  назвать  все  предметы?  (Об-

ращает внимание на чайный сервиз.)
- Назови известные предметы посуды.
- Какие  продукты  нужны  для  того,  чтобы

угостить человека чаем? (Сахар, чай, сухарики...)
- В какую посуду положить сахар?» (В 
сахарницу.)
- А сухарики? (В сухарницу.) И т. п.
- Расставь красиво посуду.

- Где  лежит  чайная  ложка? (Рядом  с
блюдцем или справа от блюдца.) И т. д.         

2.  Упражнение  «Закончи  предложение».
Содержание  диагностического  задания  :
Воспитатель  предлагает  ребенку  придумать
окончание предложения:

«Наступила ночь и ...»
«Мы пошли с мамой в магазин и купили...».
«Мне нравится зима, потому что...».
«Мы делаем зарядку, потому что...» И т. п.

3. Дидактическая игра «Прятки».                      
Материал: наборы игрушечных животных 
(медвежата, котята, ежата, лисята) или 
предметные картинки с их изображением.
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель расставляет игрушки 
(раскладывает картинки) и просит ребенка 
назвать группы животных.

- Это лисята.

1балл - ребенок не 
справляется с 
заданиями.

2 балла -
затрудняется

самостоятельно
образовывать новые

слова (сахар -
сахарница),

Осмысливает
причинно-следствен-

ные отношения,
преимущественно в

речи использует
простые предложения

или
сложносочиненные, 
исключая 
сложноподчиненные 
предложения. 
Допускает ошибки в 
образовании множе-
ственного числа 
существительных, 
обозначающих 
животных.

3 балла - ребенок 
образовывает новые 
слова по аналогии с 
уже знакомыми. 
Понимает и 
употребляет предлоги 
в речи. Осмысливает 
причинно-
следственные 
отношения и 
составляет 
сложносочиненные, 



Это ежата. И т. д.
Затем воспитатель просит запомнить все группы
жи вотных и предлагает ребенку закрыть глаза.

Воспита тель убирает одну группу игрушек.
После того как ребенок открывает глаза,

воспитатель просит назвать, кого не стало
(медвежат, котят и т. д.).

сложноподчиненные 
предложения. Пра-
вильно образовывает 
форму 
множественного 
числа существи-
тельных, 
обозначающих 
детенышей животных.

III. Уровень
развития связной

речи

1. Дидактическая игра «К нам пришел 
почтальон».
Материал: сюжетные картинки «Времена года».
Содержание диагностического задания: В 
игре могут участвовать 4 ребенка. Воспитатель 
подби рает открытки с несложным сюжетом, но 
так, чтобы было понятно, в какое время года 
происходит дейс твие. Воспитатель сообщает, 
что почтальон принес всем детям открытки. 
Получив открытку, дети не должны показывать 
ее друг другу. Нужно рассказать о сюжете так, 
чтобы было понятно, в какое время года 
происходит действие.

2. Дидактическая игра «Расскажи об 
игрушке». Материал: набор разных игрушек: 
машинка, мяч, кукла, зайчик и др.
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель показывает игрушки и предлагает 
образец рассказа об одной из них. Повторяет его
еще раз, обра щая внимание на план 
описательного рассказа. За тем предлагает 
описать любую из игрушек по такому же плану.

3.Инсценировка сказки «Петушок и бобовое 
зернышко».

Содержание диагностического задания: Воспи
татель достает из сказочного сундучка курочку, 
петушка, бобовое зернышко.

- Как ты думаешь, из какой сказки данные 
герои?
- Что произошло с петушком?
- Как ты думаешь, почему петушок подавился?
- К кому сначала побежала курочка за 
помощью?

- Для чего нужно было маслице? (Проводится
крат кая беседа по сказке, для того чтобы

вспомнить ее содержание.) Затем воспитатель
предлагает ребен ку обыграть сказку с

использованием наст. театра.

1 балл - ребенок не 
может даже при 
помощи взрослого 
рассказать о 
содержании сюжетной
картинки. Не 
способен по образцу 
описать игрушку. Во 
время драматизации 
сказки преиму-
щественно пользуется
ситуативной речью, 
жестами.

2 балла - ребенок 
составляет рассказ с 
помощью наводящих 
вопросов. 
Отмечаются 
единичные случаи 
нарушения последова-
тельности в описании 
признаков. С 
помощью взрослого 
драматизирует 
знакомую сказку.

3 балла - ребенок 
подробно 
рассказывает о 
содержании сю-
жетной

картинки, 
последовательно 
составляет рассказ об 
игрушке. Умеет 
драматизировать 
отрывки из знакомой 
сказки.



IV. Звуковая
культура речи.

Дидактическое упражнение «Выдели первый 
звук в слове».

Содержание диагностического задания: 
Воспита 
тель предлагает поиграть в слова. Просит 
ребенка внимательно слушать, как он голосом 
будет выделять первый звук.
ООО-ля, ААА-стра, УУУ-тка и др.
При повторе слов просит назвать первый звук.

1балл - большое 
количество звуков 
произносит с искаже-
нием, затрудняется в 
выделении первого 
звука.

2балла - не все звуки 
произносит чисто, 
выделяет первый 
звук.

3балла - осмысленно 
работает над 
собственным 
произношением, 
выделяет первый звук
в слове.

Высокий
уровень 10-
12б  
Средний
уровень -  6-9
б
Низкий
уровень -  4-5
баллов.

Раздел «Формирование элементарных математических представлений»
Уровни Дидактические игры, упражнения,

вопросы

Критерии оценки

I. Уровень знаний
о количестве,

умение считать в
пределах 5.

1. Дидактическое упражнение «Сосчитай 
кубики». 
Материал  :   кубики (по 6-7 шт.) разной 
величины и цвета. 
Содержание диагностического задания:
Инструкция.
- Что ты видишь на столе?
- Сколько кубиков на столе всего?
- Чем отличаются кубики друг от друга?
- Посчитай кубики по порядку.
- Который по счету желтый кубик? (Красный и 
т. д)
- Какого цвета кубик, который стоит на пятом 
месте? (Втором, третьем.)

1 балл - ребенок не 
справляется с 
заданиями даже при 
активной помощи 
педагога.

2 балла - ребенок 
считает до 5, отвечает
на вопрос «Сколько 
всего?» Сравнивает 
количество пред мет 
тов в группах на 
основе счета. 
Затрудняется сравни 
вать количество 
предметов в группах 



- Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика.
- Что можно о них сказать?                                     
2. Дидактическое упражнение «Прилетели 
бабочки».                                                                 
Материал: у ребенка двухполосная карточка, в 
верхнем ряду на определенном расстоянии 
наклеены бабочки (5 штук). Рядом на подносе 
лежат бабочки (больше 5).
Содержание диагностического задания:
Инструкция.

Сколько бабочек в верхнем ряду? Возьми с
подноса столько же бабочек и разложи их в
нижнем ряду так, чтобы было видно, что их
столько же, сколько бабочек в верхнем ряду
(меньше, чем в верхнем ряду, больше чем в

верхнем ряду).

путем поштучного 
соотнесения предме 
тов двух групп (не 
понимает 
инструкции). Может 
определить, каких 
предметов больше, 
меньше, равное 
количество.

3 балла - ребенок
считает до 5, отвечает
на вопрос «Сколько
всего?». Сравнивает

количество предметов
в группах на основе

счета (в пределах 5), а
также путем

поштучного соотнесе-
ния предметов двух
групп (составления
пар). Может опреде-

лить, каких предметов
больше, меньше,

равное количество 
II. Уровень
знаний об
эталонах

величины.

1.Дидактическое упражнение «Посади 
елочки».
Материал: плоскостные елочки, разные по 
высоте (2 шт.).
Содержание диагностического задания:
Инструкция.
Посмотри, все ли елочки одинаковы по высоте? 
«Посади» елочки в порядке убывания (возраста 
ния), используя слова «выше», «ниже».

2. Дидактическое упражнение «Сравни 
дорожки».                                                                 
Материал: две дорожки разной длины и 
ширины, теннисный

шарик.
Содержание диагностического задания:
Инструкция. Педагог предлагает сравнить 
дорож ки по длине и ширине.

- Покажи длинную дорожку (короткую).
- Что можно сказать о ширине дорожек?
- Покажи широкую дорожку (узкую).
- Прокати шарик по узкой (широкой) дорож-

ке; по длинной (короткой) дорожке.

1 балл - ребенок, 
сравнивая два 
предмета по величине
на основе 
приложения их друг к
другу или наложения,
допускает ошибки в 
понятиях выше - 
ниже, длиннее - 
короче.

2 балла - ребенок 
сравнивает два 
предмета по величине
(больше - меньше, 
выше - ниже, длиннее
- короче, одинаковые, 
равные) на основе 
приложения их друг к
другу или наложения.

3 балла - ребенок
сравнивает два

предмета по величине
(больше - меньше,

выше - ниже, длиннее
– короче, одинаковые,



равные) без
приложения их друг к
другу или наложения

III. Уровень
знаний о

геометрически
х фигурах.

1. Дидактическая игра «Найди такие же 
фигуры».                                                                  
Материал: два набора (у воспитателя и у 
ребенка) фигур(круг, квадрат, треугольник, 
прямоуголь ник, шар, куб) разных размеров - 
большие и маленькие.
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель показывает ребенку какую-либо 
фигуру и просит найти такую же и назвать ее.     
2.Дидактическая игра «Соотнеси форму с 
геометрической фигурой».                                  
Материал: предметные картинки (тарелка, 
платок, мяч, стакан, окно, дверь) и 
геометрические фигуры (круг, квадрат, шар, 
цилиндр, прямоугольник и др.).
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель просит соотнести форму 
предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч -
шар, стакан - цилиндр, окно, дверь - прямо-
угольник и др.
.

1 балл - ребенок 
различает и 
правильно называет 
толь ко круг. Не 
соотносит форму 
предметов с 
геометрическими 
фигурами.

2 балла - ребенок 
различает и называет 
круг, квадрат, тре-
угольник, не называет
шар, куб. С помощью 
педагога называет их 
характерные отличия. 
Без помощи 
взрослого не может 
соотнести форму 
предметов с 
известными 
геометрическими 
фигурами.

3 балла - ребенок 
различает и называет 
круг, квадрат, тре-
угольник, шар, куб, 
знает их характерные 
отличия. Соотносит 
форму предметов с 
известными геометри 
ческими фигурами.

IV.
Ориентировка

в
пространстве.

1.Дидактическая игра «Поручение».
Материал: набор игрушек: матрешка, машина, 
мяч, пирамидка.

Содержание диагностического задания:
Ребенок сидит на ковре лицом к воспитателю.
Инструкция.Расставь игрушки следующим 
образом: матрешку - впереди (относительно 
себя), машинку - сзади, мяч - слева, пирамидку -
справа.

2. Дидактическая игра «Назови, что 
видишь».

Содержание диагностического задания: По

1 балл - ребенок не 
справляется с 
заданиями даже при 
помощи взрослого.

2 балла - ребенок 
после 
дополнительных 
инструкций справ-
ляется с задания ми. 
Не знает левую и 
правую руки.

3 балла - ребенок 



зада нию воспитателя ребенок встает в
определенном месте группы. Затем

воспитатель просит ребенка назвать пред-
меты, которые находятся впереди (справа,

слева, сзади) от него. Просит ребенка показать
правую, левую руки.

безошибочно 
определяет 
положение предметов
в пространстве по 
отношению к себе, 
раз личает право и 
лево. Справился с 
заданием, не сделал 
ни одной ошибки.

V.
Ориентировка

во времени.

Игровое упражнение «Когда это бывает?».
Материал: картинки с изображением частей 
суток, потешки, стихи о разных частях суток.

Содержание диагностического задания:
Инструкция.Внимательно послушай потешку, 
определи время суток и найди 
соответствующую картинку. Далее воспитатель 
напоминает ребенку все семь дней недели (при 
помощи стихотворения). Просит назвать 
выходные дни. Первый (второй) день недели.     
- Если сегодня вторник, какой день недели был 
вчера? И т. п.

1 балл - ребенок не 
имеет представления 
о частях суток, 
ошибается при 
перечислении дней 
недели.

Не понимает значение
слов: вчера, сегодня, 
завтра.
2 балла - ребенок 
правиль но 
определяет части 
суток, затрудняется 
объяснить значение 
слов сегодня, завтра, 
вчера. Ошибается при
перечислении дней 
недели.

3 балла - ребенок 
правиль но 
определяет части 
суток. Может 
определить значение 
слов: вчера, сегодня, 
завтра. Знает и назы-
вает правильно дни 
недели.

Высокий уровень - 
13-15 б
Средний уровень - 8-
12 б
Низкий уровень - 5-7

б



          



3.5.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Детство:  Примерная образовательная программа дошкольного образования /  Т.И.

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. 

      Образовательн
ые области Программы Методики

 и технологии
Образовательная
область  «Социально-
коммуникативное
развитие»

Л.Л. Маслова «Я и мир» -
Детство-Пресс.-2010г.

Педагогическое  сопровождение
сюжетных  игр  детей.
О.В.Солнцева// Дошкольник 4-5 лет
в  детском  саду.  Как  работать  по
программе  «Детство»  -  СПб.:
«ДЕТСТСТВО-ПРЕСС», 2014

Дошкольник  входит  в  мир
социальных  отношений.
Т.И.Бабаева// Дошкольник 4-5 лет в
детском  саду.  Как  работать  по
программе  «Детство»  -  СПб.:
«ДЕТСТСТВО-ПРЕСС», 2011

Театрализованные  игры  детей
среднего  дошкольного  возраста.
О.В.Акулова// Дошкольник 4-5 лет
в  детском  саду.  Как  работать  по
программе  «Детство»  -  СПб.:
«ДЕТСТСТВО-ПРЕСС», 2011

 Взаимодействие  педагогов  и
родителей в социально-личностном
развитии  детей.  Т.А.Березина//
Дошкольник  4-5  лет  в  детском
саду.  Как  работать  по  программе
«Детство»  -  СПб.:  «ДЕТСТСТВО-
ПРЕСС», 2011

 Старший  дошкольник  входит  в
мир  социальных  отношений.
Т.И.Бабаева// Дошкольник 5-7 лет в
детском  саду.  Как  работать  по
программе  «Детство»  -  СПб.:
«ДЕТСТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Развитие  сотрудничества
дошкольников  со  сверстниками на
занятиях  и  в  самостоятельной
деятельности.  Л.С.Римашевская//
Дошкольник  5-7  лет  в  детском
саду.  Как  работать  по  программе
«Детство»  -  СПб.:  «ДЕТСТСТВО-
ПРЕСС», 2010 9 М.В.Тих

Образовательная Колесникова  Е.В.



область
«Познавательное
развитие»

Математика  для  детей  4-5
лет
Программа  «Добро
пожаловать  в  экологию»
Воронкевич О.А.,

 Игровые занимательные задачи 
для дошкольников. З.А. 
Михайлова.СПб, Детство – 
Пресс, 2007 
Детское экспериментирование, 
И.Э.Куликовская 
М:Педагогическое общ 
Математика от 3 до 7. 
Михайлова З.А. СПб.: Акцидент, 
2000 
Математические ступеньки. 
Математика для детей 3-7 лет. 
Колесникова Е.В. - М. ТЦ Сфера,
2004 
Мнемотехника для детей, И.В. 
Бодрова, СПб, ОЦ «Гармония», 
2000г 
Использование метода 
мнемотехники в обучении 
рассказыванию детей 
дошкольного возраста. 
Приобщение детей к 
художественной литературе. Г.Я.
Затулина, М. Мозаика- синтез 
2008г Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. Куцакова Л.В. – М.: ТЦ 
Сфера , 2005 

.

Образовательная
область 
«Речевое развитие»

Ушакова  О.С.,  Развитие
речи  детей  4-4  лет.  М.:
Вентана – Граф, 2008
.

Хрестоматия для дошкольников / 
М.: АСТ, 1999.
Тематические загадки для 
дошкольников / В.В.Гудинов. – М.: 
ТЦ Сфера, 2002.
1000 загадок/ Издательский дом 
«Нева»- СПб, Москва 2006
Книга для чтения в детском саду и 
дом. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. 
В.В. Гербова, Н.П.Ильчук. - М. 
Оникс- ХХI век,2005

Образовательная
область
«Художественно-
эстетическое развитие»

Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. Куцакова 
Л.В. – М.: ТЦ Сфера , 2005 
Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. – М.: Мозайка-
Синтез,
Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду: планирование, 
конспекты занятий, 

Художественный  труд  в  детском
саду. И.А. Лыкова. - М: ТЦ Сфера
Карапуз 2010 
Дети  и  пейзажная  живопись.
Времена  года.  Курочкина  Н.А.  -
СПБ.: Детство – Пресс, 2003 
Играем  с  цветом.  Ремезова  Л.А.  -
М.: Школьная пресса, 2004 
Интеграция  искусств  в  детском
саду(учебно  –  методическое
пособие).  Лыкова  И.А.,  Васюкова
Н.В.- М.: ТЦ Сфера, 2009 
Музейная  педагогика  и
изобразительная  деятельность  в



методические 
рекомендации. Ранний 
возраст - М.: Карапуз-
Дидактика, 2007

ДОУ.  Карачунская  Т.Н.  -  М.:  ТЦ
Сфера, 2009 
Нетрадиционные  техники
рисования  в  детском  саду.
Г.Н.Давыдова.  М.,  Скрипторий
2003 
О  портретной  живописи  –  детям.
Курочкина Н.А. -  СПБ.: Детство –
Пресс, 2008 
Ознакомление  дошкольников  с
графикой  и  живописью,
метод.пособие  А.А.
Грибовская, ,М., П.О.Р., 2004 г. 
Рисование  с  детьми  дошкольного
возраста: нетрадиционные техники.
Казакова Р.Г. и др. - М.: ТЦ Сфера,
2009 
Рисуем без кисточки, практическое
приложение,  А.А.Фатеева,
Ярославль,  «Академия
развития»,2007г. 

Образовательная
область 
«Физическое развитие

.Пензулаева  Л.И.
Физкультурные  занятия  в
детском  саду.  –  М.,
Мозаика-Синтез, 2009

 
Двигательная активность ребенка в
детском  саду.  Рунова  М.  А.  –  М.,
Мозаика-Синтез, 2000. 
Фитбол-аэробика  Е.Г.  Сайкина,
С.В.  Кузьмина  СПб,:изд-во  РГПУ
им. А.И. Герцена, 2008 
Фитбол  гимнастика  в  дошкольном
возрасте  А.А.  Потапчук,  Г.Г.
Лукина  СПб.:  СПбГАФК им  П.Ф.
Лесгафта, 1999. 
Какая  физкультура  нужна
дошкольнику.  В.А.Шишкина.  М.,
Просвещение, 2000 
Методика  проведения  подвижных
игр.  Степаненкова  Э.Я
М.МозаикаСинтез,2008г 
Нетрадиционные  занятия
физкультурой  в  дошкольном
образовательном  учреждении.
Галицина  Н.С.  -  М.:  Скрепторий,
2004. 
Оценка  физического  и  нервно  –
психического  развития  детей
раннего  и  дошкольного  возраста.
Ноткина Н.А. – СПб.,1995 
Перспективное  планирование
физкультурных занятий с детьми 6-
7  лет.  Занозина  А.Е.,  Гришанина
С.Э. – М.: Линка-Пресс, 2008 
Планирование  физической
культуры  дошкольника.
О.А.Каминский,  С.О.Филиппова.
СПб, РГПУ им. Герцена, 2000 
Тематические  физкультурные



занятия  и  праздники  в  детском
учреждении.  А.П.Щербак.  М.,
Владос, 2001 
Туристские  прогулки  в  детском
саду.  Н.И.  Бочарова.  М.,  АРКТИ,
2004 
Физкультура  –  это  радость!
Сивачева  Л.Н.  СПб  «Детство-
Пресс» 2002 


