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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - 

детский сад № 414 (далее – МБДОУ) сформирована и реализуется основная 

общеобразовательная Программы дошкольного образования  (далее – ООП ДО) в группах 

общеразвивающей  направленности, утверждена заведующим,  срок реализации ООП ДО   

- 5лет.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (далее – ООПДО) МБДОУ  - детский сад № 414 

разработана педагогическим коллективом МБДОУ на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (проект) "От рождения до школы" 

(далее - ПООПДО). 

Полное наименование ПООПДО: 

От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования: (пилотный вариант)/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3 –е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

Рабочая программа планирования организации образовательной деятельности  

детей 4-го года жизни в ходе освоения  основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования в группе № 9  разработана на основе ООП ДО, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к разработке и структуре образовательной программы и её 

объему. 

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  

1.1.1. Целью рабочей программы является создание   благоприятных условий для 

всестороннего развития психических и физических качеств ребёнка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающими возможности для его 

позитивной социализации,  личностного развития; развитие инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками;  обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности  дошкольника;  создание развивающей образовательной 

среды; формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
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•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи Рабочей программы: 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-создание благоприятных условий для 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, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

создание предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросе развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальная программа «СамоЦвет» - разработчики: Толстикова О.В., Савельева О.В. 

В образовательной программе: 

 Определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) 

пространства для творчества, возможности учёта индивидуальных особенностей и 

интересов современного ребёнка; 

 Представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития 

личности современного ребёнка, его социализации при сохранении этнической 

самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и 

этнотолерантность, которые могут  формироваться целенаправленно средствами 

вхождения ребёнка в культуру; 

 Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программы; 

 Определены планируемые результаты освоения ребёнком образовательной 

программы как целевые ориентиры для взрослых; 

 Определены подходы к конструированию интерактивной предметно-

развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребёнка дошкольного 

возраста; 

 Определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на 

учёт специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

Структура образовательной программы построена по трём разделам: 

  Целевой раздел; 

  Содержательный раздел; 

  Организационный раздел. 
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Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень 

активно- деятельностного освоения ребёнком дошкольного возраста явлений 

окружающей действительности, исторического прошлого и настоящего, 

ориентирована на создание условий постижения и освоения им ценностей и смыслов 

приобщения к традициям, обычаям, истории и культуре своего края, открытости к 

людям иной культуры. Основными компонентами содержания образовательной 

программы являются: ознакомление с природой и культурой родного края и 

приобщение к народным традициям; формирование знаний о своей национальной 

принадлежности; учёт региональных (природных, географических, производственных 

и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного воспитания 

(устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-

прикладное искусство и т.д.). 

Блоки программы: 

 «Моя семья»; 

 «Моя малая Родина»; 

 «Мой край – земля Урала»; 

 «Культура и искусство народов Среднего Урала». 

 

 

      1.1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС   дошкольного  образования: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости, содержание 

Программы соответствует   основным  положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики ( как показывает опыт, может быть            успешно в массовой практике 

дошкольного образования); 

 принцип  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей  

 принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями  детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 принцип  комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

 культурно-исторический подход  определяет необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в  процессе развития ребёнка; 

организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и  

детей и др.; 

 деятельностный подход, предполагает активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его  действительностью; 

 личностный подход предполагает отношение к каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его  таким, каков он есть; утверждение в 

образовательном процессе партнёрских отношений между взрослыми и           детьми; 

 аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию  

образовательного процесса на общечеловеческие ценности (добро, красота, 

справедливость, ответственность, принадлежность к своей семье, ближайшему социуму  

друзьям по дому, двору, группе, своей стране;  

 культурологический подход ориентирует на формирование общей культуры 

ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей; 
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В основу реализации комплексно – тематического принципа построения 

программы положен примерный календарь событий, который обеспечивает: 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов деятельности 

в ходе подготовки и проведения события; 

-«проживание» ребёнком содержания программы во всех видах детской 

деятельности; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения программы; 

-технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: 

подготовка к событию – проведение события, подготовка к следующему и т.д.); 

-многообразие форм подготовки и проведения события; 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного образования 

(включение в событие и подготовку к нему родителей воспитанников). 

 

1.1.3. Значимые характеристики группы детей: 

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, 

посещающих группу. Группу посещают 21 ребенок. В течение года в группу поступили 6 

новых детей. Всего детей в группе – 21, из них девочек – 11, мальчиков – 10.  

Группы здоровья: 

 I группа – 9 ребенка; 

 II группа – 7 детей; 

 III группа – 3 ребенок; 

 IV группа – нет. 

 Количество часто болеющих детей – группа риска 2 ребенка  

Сведения о семьях детей: полных семей – 17, неполных – 4.  

Индивидуально-типологические характеристики детей. 

 Темперамент, характер: 

-  у 11 детей группы проявляются черты сангвинического темперамента. Это дети 

общительные, контактные, разговорчивые и отзывчивые, они жизнерадостны и 

инициативны. У них живая мимика и выразительные движения. Они энергичны и 

работоспособны, могут долго выполнять деятельность, не утомляясь. Уравновешены 

активность и реактивность. Они легко сходятся с новыми людьми, легко привыкают к 

новой обстановке и новым требованиям. Преобладают положительные эмоции.  

- у 2 детей проявляются черты холерического темперамента. Это дети очень 

активные, чувствительные, беспокойные, легко возбудимые и могут быть агрессивные, у 

них быстро изменяется настроение, они непостоянны и импульсивны. У них живая 

мимика, но движения хаотичны. Активность и реактивность у них неуравновешенны. Они 

не могут длительное время сосредоточить свое внимание. Они работоспособны, но легко 

утомляются и переключаются на другую деятельность. Они легко привыкают к новой 

обстановке, но не всегда быстро сходятся с новыми людьми и долго привыкают к новым 

требованиям, темп речи у них быстрый, но невнятный. Навыки формируются легко и 

быстро. Эмоции у них нестабильны, но в основном преобладают положительные. 

- у 1 ребенка проявляются черты меланхолического темперамента. Это тревожные, 

пессимистичные, легко расстраивающиеся и плаксивые дети, у них сдержанный, 

необщительный характер. Они с трудом переключают внимание, чаще всего оно 

рассеянное. У них бедная мимика, и невыразительные, иногда хаотичные, беспорядочные 

движения. У них очень часто меняется настроение, и они быстро от веселья переходят к 

плачу по самому незначительному поводу. У них низкая работоспособность, они легко 

утомляются и отвлекаются на10 любой незначительный звук. Их трудно 

дисциплинировать. Активность и реактивность неуравновешенны. Меланхолик 

неэнергичен, ненастойчив. Малая реактивность. Мимика и движения невыразительны. 

Голос тихий. Пониженная активность. Внимание неустойчивое. Медленный психический 
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темп. Интроверт. Часто преобладают негативные эмоции. Взаимоотношения с детьми 

складываются плохо. 

- у  7 детей проявляются черты флегматического темперамента. Это 

рассудительные, миролюбивые, осмотрительные, пассивные, управляемые и надежные 

дети, у них ровный и спокойный характер. Они энергичны, отличаются 

работоспособностью. Высокая активность, отличаются работоспособностью. Высокая 

активность, значительно преобладает над малой реактивностью. Они отличаются 

терпеливостью, выдержкой, самообладанием. У них медленный темп речи и движений. С 

трудом переключают внимание, приспосабливаются к новой обстановке, перестраивают 

навыки и привычки. С трудом сходятся с новыми людьми. Интроверты. У них 

преобладают положительные эмоции. Взаимоотношения с детьми ровные, дружеские. 

Таким образом, в группе с эмоциональной стабильностью 18 детей (сангвиник, 

флегматик) и 3 детей с эмоциональной нестабильность (меланхолик, холерик).  

Интересы и склонности.  

- у 11 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 3 детей группы наблюдается низкий уровень игры. Это дети, которые могут 

выстроить цепочку связанных по смыслу игровых действий, но преобладают 

стереотипные, наигранные сюжеты; часто – многократное повторение отдельных 

действий с сюжетной игрушкой. Скудная ролевая игра, отсутствует ролевой диалог с 

кукольным персонажем. Подражают игровым действиям сверстника, но не включаются с 

ним во взаимодействие на уровне дополнительных ролей. Включаются в игры со 

взрослыми лишь при прямом предложении последнего, следует за инициативой взрослого. 

Трое из них пришли в группу в сентябре.  

- у 18 детей группы наблюдается средний уровень сформированности игровых 

навыков. 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.  

Общая характеристика поведения детей группы: проявляют излишнюю 

подвижность, непоседливость, яркий эмоциональный фон настроения. 

 Инициативность: 

-  у 4 детей слабая, когда ребенок крайне редко проявляет активность и 

предпочитает следовать за другими детьми. 

- у 3 детей – средняя инициативность, когда ребенок часто проявляет инициативу, 

однако он не бывает настойчивым – нормальный уровень. У 3 детей – высокая 

инициативность, когда ребенок активно привлекает окружающих детей к своим 

действиям и предлагает различные варианты взаимодействия. 
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- у 11 детей группы – норма, то есть нормальный уровень развития потребности в 

общении в группе.  

Преобладающий эмоциональный фон: 

-  у 14 детей – нейтрально-деловой и у 7 детей – позитивный.  

Таким образом, в группе с эмоциональной стабильностью __ детей (флегматик, 

сангвиник) и __ детей с эмоциональной нестабильностью (меланхолик, холерик).  

 

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 всё 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 

преобладающего у ребенка типа темперамента 

 

Холерик. 

 Быстрый темп, полярная активность, эмоциональность в представлении результата. 

Педагог чередует виды деятельности. Разумно сочетает поощрения и наказания, 

отрицательные оценки дает «с глазу на глаз». Держит в поле зрения в течение всего дня. 

Четко организует занятия, планирует индивидуальные дополнительные задания. Для 

выполнения задания четко определяет временные промежутки и дисциплинарные 

требования. Использует пошаговый контроль. Работу стимулирует указанием на ошибки. 

Подбирает игры, которые укрепляют процессы торможения и не приводят к 

перевозбуждению нервной системы. 

 Сангвиник. 

 Быстрый темп, высокая активность, эмоциональность в процессе работы и 

представления ее результата. Легко справляется с одновременным выполнением 

несколько заданий. Педагогом могут быть публично отмечены недостатки, сделаны 

замечания. Быстро включается в работу в любой части занятия. Для выполнения задания 

педагог уточняет временные промежутки и дисциплинарные требования. Использует 

пошаговый контроль. Стимулирует результат за счет оценки. Вырабатывает устойчивые 

интересы. Учит терпению, упорству, тому, что любое дело надо доводить до конца. 

 Флегматик. 

 Спокойный темп работы, невыраженная активность, эмоциональность. Педагог 

исключает одновременное выполнение нескольких заданий. Может длительное время 

работать над конкретным заданием. Требуется время на подготовку к ответу. Педагог 

создает настрой на работу. Работоспособность высокая в середине и в конце занятия. 

Педагог не торопит и ограничивает во времени. Допустимо снижение объема знаний. 

Педагог обучает самостоятельному оцениванию своей работы по заданным критериям и 
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рациональному использованию времени при выполнении задания. Подбирает игры, где 

требуется быстрота движений, точность, ловкость. 

 Меланхолик. 

 Медленный темп, слабая активность, сверхчувствительность к воздействиям 

окружающей среды, зависимость от социального статуса в коллективе. Приказы 

замедляют его деятельность. Возможна монотонная работа по шаблону, алгоритму в 

течение небольшого промежутка времени. Трудно переключается на новые виды 

деятельности. Педагог при устных ответах подбадривает, создает ситуации успеха. К 

концу какой-либо деятельности работоспособность снижается. Нуждается в щадящем 

режиме, доброжелательном отдыхе. Педагог осуществляет подбадривающий контроль, 

т.е. в первую очередь оценивает успехи, поощряет старательность, неудачи отмечает 

деликатно. 

 

Порядок построения образовательного процесса с учетом 

особенностей социально-эмоциональной сферы детей 

 

Агрессивность. 

 Учить безопасному выходу агрессии (эмоциональный катарсис, когда ребёнку 

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 ребёнка 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 ребёнку пришлось бы вступать в контакт с «чужими» взрослыми.  

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

 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. 
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 Оберегать ребенка от утомления.  Давать ребенку возможность расходовать 

избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе - 

длительные прогулки, бег, спортивные занятия. 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию.  

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывают бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: ребенок способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных 

игр составляет в среднем 15-20 мин. 
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Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность  пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира.  

К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

 

Речевое развитие 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные 

в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
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особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.  

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры рабочей программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

ООПДО устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего и 

дошкольного возраста, которые конкретизированы с учётом возрастных возможностей 

детей в целевом разделе ПООПДО с учётом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей.  
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1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Обязательная часть 

ФГОС 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Мы живём на Урале» 

- Ребенок проявляет интерес к 

общественным явлениям, процессу чтения, 

произведениям музыкального и изобразительного 

искусства, познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задаёт 

вопросы поискового характера (почему? зачем?), 

о себе, родителях, детском саде, школе, 

профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. 

п. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познаёт 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.  

- ребенок 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, 

порадуется.  

- ребенок 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.  

- отношения со сверстниками носят 

соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении 

детских видов деятельности ориентируется на 

- 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, 
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сверстников, вызывающих симпатию. Под 

руководством взрослого участвует в создании 

совместного (коллективного) продукта в 

продуктивных видах деятельности.  

- ребенок проявляет избирательность во 

взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Владеет элементарными правилами речевого 

этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему.  

- ребенок может управлять своим 

поведением под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или 

эмоционально значимо.  

- ребенок 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 (лесные пожары, вырубка деревьев) и 

правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность 

в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  

- ребенок выделяет параметры величины 

протяжённых предметов. Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5. Использует счётные 

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.  

- ребенок знает свою страну, улицу, на 

которой живёт, 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, о повадках и 

приспособительных особенностях животных и 

растений к среде обитания, о том, что музыка 

выражает эмоции, настроение, характер человека.  

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; 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, 
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- ребенок 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 

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.  

- ребёнок 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 вперёд, 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 

(верёвке) 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 (поочерёдно через каждую), расстояние 

между соседними линиями равно длине шага 

ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя 

ногами через две линии (расстояние между 

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, 

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 природно-

климатических зонах Урала (на севере 

- тундра, тайга, на Юге Урала – 

степи), о животном и растительном 

мире; о том, что на Урале живут люди 

разных национальностей; о том, что 

уральцы внесли большой вклад в 



16 
 

линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с 

разбега через верёвку 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 

пролёта 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 вперёд 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 её вперёд и назад; 

победу нашей страны над фашистами 

во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; 

Каслинское литье, ограды и решетки 

города Екатеринбурга; уральская 

роспись на бересте, металле, 

керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб 

своего города, реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии 

уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н 

Мамин-Сибиряк);другие близлежащие 

населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город 

Свердловской области. 

 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
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Необходимо постепенное смещение акцента с объективного (тестового) подхода в 

сторону аутентичной оценки.  Основным недостатком тестового подхода  является то, что 

искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не 

учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 

результатах, весьма условны. 

 

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития дошкольников, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежит в основе их 

дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности необходимо создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

Система мониторинга 

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках 

мониторинга: интерес ребенка к содержанию бесед, игровых задач, проблемных ситуаций, 

связанных со здоровьем, здоровым образом жизни; адекватность детских ответов и 

решений; самостоятельность применения знаний, умений, навыков. 

 2. Мониторинг целевых ориентиров  развития ребенка. Методы диагностики: 

наблюдение за проявлением любознательности, наблюдение за проявлениями активности 

в деятельности и т.д.  

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Части программы 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

60% 40% 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя 

направления 

 
Социализация (развитие общения, нравственное воспитание): 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 

Труд (самообслуживание, самостоятельность): 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 

  Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

 

 

 

Безопасность: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей 

об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья.  

 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические 

навыки.  

 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Са   Самообслуживание Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

 

Т     Труд  в  природе.  

 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

— к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 

Детский сад.  

 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. 

 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, 
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Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  

 

Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Без Безопасное поведение в  

 

природе. 

 

Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, 

о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями 

Без  Безопасность на дорогах.  

 

Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить 

с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. Знакомить с различными 

видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Без   Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

 

 Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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 Образовательная область «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. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя познание 

окружающего мира, конструирование; сенсорное развитие, развитие математических 

представлений; ознакомление с природным окружением. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

  Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках.  
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 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы:  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество 

 и счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 

зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
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приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в пространстве. 

 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 

 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 

дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во 

времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Продолжать знакомить детей с общественными способами исследования разных объектов 

с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 
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перцептивные действия. Формировать умения получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Формировать умения выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей  («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
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Ознакомление с социальным миром 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда вгороде и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики) 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 
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зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. 

 

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

Образовательная область «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. 

Образовательная область «Речевое развитие»  включает  направления  

Развитие речи: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Приобщение к художественной  литературе : 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие   речи 

Развивающая 

речевая среда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

словаря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая 

культура речи.  

 

 

 

 

 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка;  помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками,           

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

 

 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагателные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (ме- 

бель, овощи, животные и т. п.). 

 

 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 
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Грамматический 

строй речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связная речь 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи 

 

 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят,  медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение  к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Образовательная область «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 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» включает  

направления  

Музыкальная деятельность: 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Приобщение к искусству: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения,  

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видах  изобразительной   деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение  к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 
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произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки  (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,  загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная  деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форми др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
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Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,  

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

 

Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 
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сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 

а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

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

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали  (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:  коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 
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Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-

ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

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

легкий и стремительный). 

Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область «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), 
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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.).  

Образовательная область «Физическое развитие» включает направления  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел;  ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 
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ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные 

игры. 

 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы дошкольного образования в группе № 8 общеразвивающей 

направленности  

 

Вариативные формы реализации ООПДО 

Формы реализации ООПДО являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт 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 обновлённым 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.  
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Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации ООПДО, 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 ребёнок выполняет роль, действуя 

от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её 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 ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка 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, 

увёртываниии т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, 

хоккей, футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности 

ребёнка 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 ООПДО 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 режиссёрские.  

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт 

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 режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев 

и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и 

объёмный, 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 учётом общности решаемых в 

ходе реализации ООПДО задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой работы 

являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  
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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 ООПДО 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) ребёнка. 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 ООПДО.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации ООПДО 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 (непринуждённо-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 определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в МБДОУ 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся 

ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие 

ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а 

также сформировать определённый опыт. Источником для разработки педагогами 

ситуаций разных видов, как формы образовательной работы МБДОУ, 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 определённую ценность для ребёнка. 

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. 
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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 ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

поисковой активности ребёнка 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 ребёнка 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 путём, 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. Приведём 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 объединённая какой-либо общей темой. Конкурсы 

представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 
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состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую 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.  

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Реализация системы творческих заданий, способствующих: накоплению 

творческого опыта. Познания действительности через изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, 

время, расположение, часть, целое). Используемые методы: наглядно-практические, 

классификации и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий и др. основными формами работы с детьми являются занятия, наблюдения. 

 Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, явлений. Накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений выполнение заданий 

данной группы позволяет: рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек 

зрения; осуществлять перенос функций в различные области применения; получать 

положительный эффект путём использования отрицательных качеств систем, 

универсализации, получения системных эффектов. 

 Здесь традиционно  используются словесные и практические методы, 

нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках  игрового метода; приём аналогии, 

«оживления», измерения агрегатного состояния, увеличение-уменьшение, «матрёшки», 

«наоборот», обращение вреда в пользу и др. основными формами работы здесь являются 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

 Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: приобретению творческого опыта в 

осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, 

цвета, материала, расположения частей и др.). Изменению внутреннего строения систем; 

учёту при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди  нетрадиционных – метод 

фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и творческого конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-

родительского творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

 Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых 

объектов,  ситуаций, явлений, которая обеспечивает: развитие умений создания 

оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой  творческой 

деятельности; ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; перекрытия уже существующих объектов и 

явлений с помощью элементов диалектической логики.  Методы работы: диалоговые  и 

методы экспериментирования, «мозгового штурма», развития творческого  воображения и 

др. 

         Основные формы работы: организация детских выставок, организация 

проектной деятельности детей и взрослых; применение нетрадиционных техник создания 

творческого образа, в частности изобразительного, в организации  совместной 

деятельности с детьми. 
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Формы, методы, приемы организации образовательной деятельности в непрерывной 

образовательной деятельности 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Образовательная область:  

Физическое развитие 

- Игровая беседа с элементами движений. 

- Игра. 

- Утренняя гимнастика. 

- Интегративная деятельность. 

- Упражнения. 

- Экспериментирование. 

- Ситуативный разговор. 

- Беседа. 

- Рассказ. 

- Чтение. 

- Проблемная ситуация. 

 

- Физкультурное занятие. 

- Утренняя гимнастика. 

- Игра. 

- Беседа. 

- Рассказ. 

-  Чтение. 

- Рассматривание. 

- Интегративная деятельность. 

- Контрольно-диагностическая деятельность. 

- Спортивные и физкультурные досуги. 

- Спортивные состязания. 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

- Проектная деятельность. 

- Проблемная ситуация. 

Образовательная область:  

Социально-коммуникативное развитие 

Игровое упражнение. 

- Индивидуальная игра. 

- Совместная с воспитателем игра. 

- Совместная со сверстниками 

игра(парная, в малой группе). 

- Игра. 

- Чтение. 

- Беседа. 

- Наблюдение. 

- Рассматривание. 

- Чтение. 

- Педагогическая ситуация. 

- Праздник. 

- Экскурсия. 

- Ситуация морального выбора. 

- Поручение. 

- Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

- Совместная с воспитателем игра. 

- Совместная со сверстниками игра. 

- Игра. 

- Чтение. 

- Беседа. 

- Наблюдение. 

- Педагогическая ситуация. 

- Экскурсия. 

- Ситуация морального выбора. 

- Проектная деятельность. 

-  Интегративная деятельность. 

- Праздник. 

- Совместные действия. 

- Рассматривание. 

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

- Экспериментирование. 

- Поручение и задание. 

- Дежурство. 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Образовательная область: 

 Речевое развитие 

- Рассматривание. 

- Игровая ситуация. 

- Чтение. 

 - Беседа. 
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- Дидактическая  игра. 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

- Интегративная деятельность. 

- Хороводная игра с пением. 

- Игра-драматизация. 

- Чтение. 

- Обсуждение. 

- Рассказ. 

- Игра. 

 

 

- Рассматривание. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Разговор с детьми. 

- Игра. 

- Проектная деятельность. 

- Создание коллекций. 

- Интегративная деятельность. 

- Обсуждение. 

- Рассказ. 

- Инсценирование. 

- Ситуативный разговор с детьми. 

- Сочинение загадок. 

- Проблемная ситуация. 

- Использование различных видов театра. 

Образовательная область:  

Познавательное развитие 

- Рассматривание. 

- Наблюдение. 

- Игра-экспериментирование. 

- Исследовательская деятельность. 

- Конструирование. 

- Развивающая игра. 

- Экскурсия. 

- Ситуативный разговор. 

- Рассказ. 

- Интегративная деятельность. 

- Беседа. 

- Проблемная ситуация. 

- Создание коллекций. 

- Проектная деятельность. 

- Исследовательская деятельность. 

- Конструирование. 

- Экспериментирование. 

- Развивающая игра. 

- Наблюдение. 

 -Проблемная ситуация. 

- Рассказ. 

- Беседа. 

- Интегративная  деятельность. 

- Экскурсии. 

- Коллекционирование. 

- Моделирование. 

- Реализация проекта. 

- Игры с правилами. 

Образовательная область:  

Художественное – эстетическое 

развитие 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

- Игра. 

- Организация выставок. 

- Изготовление украшений. 

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки. 

- Экспериментирование со звуками. 

- Музыкально-дидактическая игра. 

- Разучивание музыкальных игр и танцев. 

- Совместное пение. 

 

 

- Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

- Игра. 

- Организация выставок. 

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. 

- Музыкально- дидактическая игра. 

- Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания). 
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- Интегративная деятельность. 

- Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение. 

- Музыкальное упражнение. 

- Попевка. Распевка. 

- Двигательный, пластический танцевальный 

этюд. 

- Танец. 

- Творческое задание. 

- Концерт – импровизация. 

- Музыкальная  сюжетная игра. 

 

Формы, методы, приемы организации образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов и самостоятельной  

деятельности детей  

 

Формы, методы, приемы 

В режимных моментах В самостоятельной деятельности детей 

Образовательная  Область:  

Физическое развитие 

комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 

Образовательная  Область: 

Социально-коммуникативное развитие 

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов. 

индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

 

Образовательная  Область: 

Познавательное развитие 
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называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, 

гигиенических процедур и др.). 

самостоятельная работа в центре книги, в 

центре театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки). 

Образовательная  Область: 

 Речевое развитие 

создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми. 

самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в центре книги, в центре 

театра. 

Образовательная  Область: 

Художественно-эстетическое развитие 

использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

предоставление детям возможности: 

 самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй 

половине дня); 

 рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций; 

музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Рабочая программа в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предполагает реализацию программы «Мы живем на Урале», которая 

направлена 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.). 

2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы 



45 
 

 

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 наконечный 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 непрерывной 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. 
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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 субъектности 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 младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и 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 

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 непрерывной непосредственно 

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 

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 
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МАДОУ в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ 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 культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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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) 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. И обязательно 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. 
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Культурные практики ребенка – активная, продуктивная образовательная 

деятельность.  
Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики и 

развитие ребенка  

• это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события 

с другими людьми.  

• это апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов.  

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования. 

 
Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм.  

Культурные практики: игровая, продуктивная, познавательно- исследовательская, 

коммуникативная практика. 
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Модель культурных практик (по Н.А. Коротковой) 

 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  

Игровая практика. Сюжетная игра переводит внешние действия во внутренний 

план «замысливания», сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное 

отношение к миру.  

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального отношения).  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в выяснении, как устроены вещи и почему происходят те или иные события, 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности.  

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует словесного оформления замысла, 

его сознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 
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Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения 

их реализовывать.  

Правовые практики способствуют:  

• знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека;  

• воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;  

• формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово;  

• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека;  

• вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения.  

 

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения 

их реализовывать.  

Правовые практики способствуют:  

• знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека;  

• воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;  

• формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово;  

• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека;  

• вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) 

организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность 
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ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству:  

• физического развития ребенка – как сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им основными 

культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового 

образа жизни;  

• эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания Другому; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений);  

• духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия).  

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим поведением;  

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации;  

• формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности).  

Практики расширения возможностей ребенка – практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности.  

Практики расширения возможностей ребенка способствуют:  

• развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту;  

• применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим;  

• в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем).  

 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике).  
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Развитие универсальных культурных умений  
1. Содержание, качество и направленность действий и поступков  

2. Оригинальность и уникальность действий  

3. Принятие и освоение культурных норм сообщества  

4. Принятие общезначимых норм.  

 

Методы и способы реализации культурных практик.  

Методы и способы реализации культурных практик реализуются в направлениях:  

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений (накопление творческого опыта познания 

действительности, рассмотрение их в противоречиях, моделирование явлений…)  

Методы: наглядно-практические (в основном методы сериации, классификации, 

ассоциации). Основные формы: занятия и экскурсии.  

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивает 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений (рассматривание объектов ситуаций, явлений с разных точек зрения; 

нахождение фантастических применений, перенос функций в различные области 

применения, получение положительного эффекта).  

Методы: традиционные - словесные и практические; нетрадиционные – игровые – 

прием аналогии, оживления, изменения состояния, увеличения-уменьшения, «матрешки», 

«наоборот», «обращение вреда в пользу» и др. 

Основные формы: подгрупповые занятия, организация самостоятельной 

деятельности.  

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений.  

Методы: традиционные – экологические опыты и эксперименты; нетрадиционные – 

метод фокальных объектов и синектики, усовершенствование, развитие творческого 

мышления и творческого конструирования и др. Основные формы: конкурсу детско-

родительского творчества, организация подгрупповой работы в лаборатории.  

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание объектов, ситуаций, явлений (создание оригинальных 

творческих продуктов, ориентация на идеальный конечный результат, использование 

диалектической логики).  

Методы: традиционные – диалоговые методы, методы экспериментирования; 

нетрадиционные – метод проблематизации, «мозгового штурма», развития творческого 

воображения и др. Основные формы: организация детских выставок, проектная 

деятельность детей и взрослых.  

 

Методы обучения детей.  
- Догматические методы.  

- Репродуктивные методы.  

- Объяснительно-иллюстративные методы.  

- Продуктивные методы.  

- Эвристические, частично-поисковые методы.  

- Исследовательские методы.  

Методы воспитания детей.  

- Формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, 

увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.).  
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- Организации деятельности и формирования опыта (упражнение, приучение, 

поручение, педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации).  

- Стимулирования (соревнование, поощрение, наказание).  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

Таблица 1 

Способы поддержки детской инициативы 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание 

и волевое усилие(включенность в 

разные виды продуктивной 

деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий 

по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая 

функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная 

инициатива(включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 - поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в 

разных ситуациях 

Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно- следственные и 

родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

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 
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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. 

 

Средняя группа 

 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 
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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. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности 

и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению 

к близким, культуру поведения и общения. 

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

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. 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-
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родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование и беседы с родителями. 

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. Для того чтобы педагогу лучше узнать 

особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить 

родителей со своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить 

рассказы на темы «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему 

свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей».  

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. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?». 

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. В газетах, 

тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо 

представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как 

лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки города можно 

посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об 

увиденном. 

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, уместно создание клубов для родителей, таких как 

«Узнаем наш город». 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке педагога-психолога 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. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 

родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли 

быть послушным». 

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

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как 

праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23февраля). 

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников 

занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних 

посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов  становится традицией группы 

детского сада. 

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, развитию представлений 

об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию 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 развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, 

оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «У Светиной бабушки 

сегодня день рождения», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в 

зоопарк». 

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. 

 

 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей  

Развитие ребенка представляется как постоянный переход от одной возрастной 

ступени к другой, связанный с изменением личности каждого ребенка, как процесс 
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вхождения в новую социальную среду, адаптацию, индивидуализацию и интеграцию в 

ней. В связи с этим в МБДОУ реализуется система сопровождения развития ребенка и 

освоения ООПДО. Таким образом, выделены приоритетные направления, связанные с 

определенными периодами жизни ребенка и расставлены акценты сопровождения на 

следующих этапах развития и сопровождения детей. 

 

Этапы сопровождения ребенка 

Этап подготовительный. Переход от домашнего развития к развитию и воспитанию 

в детском коллективе. Деятельность заключается в сотрудничестве с родителями, чьи дети 

еще только готовились к поступлению в детский сад.  

Цель этапа: оказание помощи родителям в период адаптации, сбор банка данных о 

ребенке и родителях.  

Задачи: выявление детей, нуждающихся в специальной развивающей и 

коррекционной работе; информирование родителей об особенностях адаптационного 

периода; информирование педагогов об особенностях детей с целью определения 

наиболее эффективных методов оказания помощи в начале адаптационного периода. 

 Данные задачи решаются через анкетирование, экспресс опросы, общие 

родительские собрания для вновь поступающих, собеседование, разработка памяток, 

знакомство с будущими педагогами и специалистами. 

Результатом данного этапа можно считать следующее: складываются доверительные 

отношения между родителями и педагогами, родители готовят детей в детский сад, 

придерживаясь рекомендаций, данных педагогами. 

Этап адаптационный. 

Цель этапа: адаптация детей к детскому коллективу и взрослым. 

Задачи: создание условий для успешной адаптации детей к детскому коллективу и 

среде, помощь родителям и детям, испытывающим различные трудности. 

Данная задача обеспечивается систематическим наблюдением и 

консультированием педагогов и родителей о результатах адаптации, всесторонним 

обследованием детей с момента поступления ребенка в МАДОУ (медицинское, 

психолого-педагогическое, логопедическое и других специалистов). Разработаны 

методики приема детей в группу и организации их жизни в группе (они включают 

подготовку шкафчика, спального места, подготовку совместно с детьми сюрприза для 

нового ребенка, определение «постоянного» друга на несколько дней, подготовку 

рисунков, фото и т.д.).  

При этом используются разработки: 

 на каждого поступающего вновь ребенка заводится карта развития, в которой 

отмечаются все результаты обследования, диагностики, рекомендации. Если в 

результате обследования возникают какие-либо проблемы, то на ребенка заполняется 

карта индивидуального сопровождения; 

 в целях создания эмоционального комфорта, чувства единения с коллективом детей в 

каждой возрастной группе проводятся ритуалы утреннего и вечернего сбора, ведутся 

дневники настроения детей; 

 заполняются адаптационные карты; 

 мониторинг развития воспитанников.  

Этап коррекционно-развивающий.  

Цель: полноценное физическое и психическое развитие ребенка.  

Задачи: укрепление здоровья, и социализация ребенка: развитие эмоционально 

волевой сферы, познавательных процессов, формирование коммуникативных навыков и 

т.д.  

 На данном этапе сохраняются все виды работ, как с родителями, так и с 

педагогами-специалистами. 

Этап предшкольный.  
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Цель: подготовка детей к новой социальной ситуации, к поступлению в школу.  

Задачи: формирование психологической, социальной, мотивационной готовности 

ребенка к школе, анализ результатов обследования детей, формирование выводов, 

рекомендаций для родителей и педагогов. Данный этап представляет большой интерес для 

родителей, так как они заинтересованы в том, чтобы их ребенок оказался успешным в 

новой социальной ситуации. Родители выбирают школу для ребенка в соответствии с 

индивидуальными особенностями, интересами и склонностями, интеллектуальными 

способностями ребенка.  

Данный этап - это рефлексия деятельности коллектива за определенный период 

времени, направленная на определение соответствия результатов поставленным целям 

работы (текущим, итоговым, отдаленным) и выявление факторов, препятствующих его 

эффективной работе. Он служит критерием эффективности сопровождения, критерием 

качества образования. 

Реализация коррекционных технологий в режиме дня 

Технология Краткое описание 

 

Коррекционно-развивающие технологии 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Коммуникативные игры, этюды-импровизации, организуемые в 

индивидуальной и групповой форме в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми 

Ежедневно в течение 10-20 минут в зависимости от возраста 

Технологии с                   

использованием 

средств искусства 

Организуется нерегламентированная художественно-эстетическая 

деятельность детей,  целью которой является самовыражение 

различными изобразительными средствами, коррекция 

психоэмоциональных состояний  2 раза в неделю в течение 20-40 

мин. 

Фонетическая  

ритмика 

Специальные речевые упражнения с целью коррекции речевых 

нарушений 

Ежедневно до обеда 

Ритмопластика Специальные ритмические движения, выполняемые под 

музыкальное сопровождение 

2 раза в неделю по 25-30 мин. 

Здоровьесберегающие технологии 

Физкультурные 

занятия 

Совместная деятельность педагога с подгруппой детей с целью 

развития физических качеств, освоение основных видов движений 

и сохранение здоровья 

3 раза в неделю, длительность соответствует нормативным 

требованиям 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры с разной степенью подвижности, нагрузки и скорости 

выполнения движений в целях развития определённых мышечных 

систем, координации движений, формирования коммуникативных 

и волевых качеств личности, развития познавательной сферы и 

ориентировки в пространстве и времени. Ежедневно по 2-3 игры в 
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соответствии с педагогическими целями от 5 до 25 мин. в 

зависимости от возраста детей 

Реализация 

программы 

«Здоровье» 

Цикл занятий, включающий получение знаний детьми о строении 

своего организма: его внешних и внутренних органах, их 

функционировании, уходе, профилактике заболеваний 

Проводится 1 раз в месяц 

Динамические паузы Небольшие (до 1,5 – 2 минут) комплексы упражнений для 

отдельных групп мышц, глаз, снятия интеллектуальной, 

эмоциональной нагрузки, для переключения или подготовки к 

другой деятельности. Выполняются по мере необходимости для 

снятия разного рода перегрузок 

Коммуникативные 

игры 

Специальные подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

и игровые программы, направленные на развитие умений вступать 

во взаимодействие и поддерживать контакты 

Проводятся ежедневно в утренние и вечерние часы 

Релаксационные 

упражнения 

Упражнения, сопровождаемые музыкой, литературными образами 

с целью снятия мышечного напряжения и интеллектуальных 

нагрузок 

Время от 2 до 5 мин., могут осуществляться в различные 

режимные моменты 

Массаж и 

самомассаж 

Специальный, соответствующий требованиям медицины комплекс 

массажа в коррекционно-оздоровительных целях (развитие 

психомоторики, профилактики простудных заболеваний) 

Проводится по рекомендациям врача в осенне-весенний сезон в 

утренние и вечерние часы  

Пальчиковая 

гимнастика 

Специальные игры, основанные на движениях пальцев и кистей 

рук, имитирующих различные образы, часто сопровождающие 

фольклорные, литературные, стихотворные тексты 

Проводится ежедневно индивидуально или с подгруппой детей 

Дыхательная 

гимнастика 

Специальные комплексы упражнений для дыхательной системы, 

осуществляемых под контролем медицинского персонала с целью 

речевого развития, формирования регуляторных процессов и 

оздоровления организма 

Проводится ежедневно индивидуально или с подгруппой детей 

Корригирующая 

гимнастика 

Упражнения для коррекции осанки, мышц стопы, голеностопных 

суставов, сохранения зрения и коррекции его нарушений, 

осуществляемые под руководством врача упражнения для 

профилактик 

Проводится ежедневно индивидуально или с подгруппой детей 
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Циклограмма коррекционно-развивающих игр на неделю в группе 

 

Виды деятельности 

После завтрака Гимнастика для глаз 

Упражнения на развитие дыхания 

Артикуляционная гимнастика 

Перерыв              

между НОД 

Игры на развитие коммуникации  

Игры на развитие зрительно-пространственной координации 

Прогулка Игры для активизации познавательных процессов 

Игры на развитие исследовательских способностей 

Перед обедом Игры на формирование адекватных форм поведения 

После сна Корригирующая гимнастика 

Перед                 

прогулкой 

Развитие мелкой моторики 

Игры на развитие коммуникации 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной 

деятельности, зафиксированными в ООПДО.  

Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета: 

1. уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей, 

направленности; 

2. целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области;  

3. особенностей развития контингента детей; 

4. профессиональной компетентности педагогов; 
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5. структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

группа № 9 (от 4 до 5 лет) 

Физическое развитие 

Материально-техническое обеспечение: 

Стеллаж с полками и спортивное оборудование. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной активности: 

Обруч, кегли, скакалки,  кольцеброс. Атрибуты для подвижных игр – гольф. 

Наглядно-дидактические пособия: Альбом для рассматривания «Виды спорта», 

картотека подвижных игр, закаливания, физминуток и зарядок. 

Социально-коммуникативное развитие 

Предметно-развивающая среда: 

Детское игровое оборудование для организации сюжетно-ролевой игры: 

«Автосервис»: транспорт разного вида и назначения: пожарная машина, грузовики, 

легковые автомобили, трактор, бетоновоз, мотоцикл, подъемный кран.  

 «Дом»: набор чайной, кухонной, столовой посуды, подносы, наборы «Фрукты», 

«Овощи», «Хлебобулочные изделия», коляска, кроватка с постельным бельем, переноски 

для кукол, гладильная доска, плита, куклы в одежде (средние) 

«Парикмахерская»: расчески, фен, ножницы, станок для бритья, резинки и заколки 

для кукол, баночки из под кремов и других косметических средств. 

«Больница»: баночки из-под лекарств,  кейс-аптечка,  набор  «Доктор» 

(фонендоскоп, шприц, щипчики, градусник). 

«Магазин»: корзина для продуктов, касса, коробочки из-под продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

«Мастерская»: набор инструментов для ремонта, каска. 

«Центр патриотического воспитания»: карта России, флаг и герб Росси, портрет 

президента России, фото столицы России. 

«Центр дежурств»: доска с карманами-окошками для карточек, карточки с 

картинками, обозначающими каждого ребенка, фартук и косынка по 2 штуки на крючках. 

«Центр театральной игры»: куклы и игрушки для различных видов театра 

(кукольный, настольный, пальчиковый), наборы масок, деревянный и резиновый наборы 

театров. 

«Центр  безопасности»: макет перекрестка, мелкий транспорт, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор., небольшие игрушки (фигурки людей). 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«Безопасность»: плакаты «Дорожные знаки», «Уроки безопасности» 

альбомы: («Достопримечательности г. Екатеринбурга»,), художественная 

литература: стихи, рассказы, сказки, энциклопедии о России. 

«Познавательное развитие» - Развивающая предметно-пространственная среда: 

«Центр экологии»: календарь природы, набор фигурок диких, домашних животных, 

динозавров, природный материал: шишки, ракушки. 

«Центр художественной литературы»: детские книги по программе и любимые 

книги детей, детские энциклопедии,  книги по интересам. 

Настольные дидактические игры: мозаики, пазлы, разнообразные дидактические 

игры: лото, домино, мемо-игры, подбери пару, противоположности, ассоциации Блоки 

Дьеныша, сложи узор, и др. 

Наглядно-дидактический материал: картотека «Занимательные опыты», 

«Методические рекомендации по организации и проведению прогулок с детей  3 — 

7 лет», Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (картотека 

упражнений для  артикуляционной гимнастики). 



65 
 

Речевое развитие - «Центр художественной литературы»: детские книги по 

программе и любимые книги детей, детские энциклопедии,  книги по интересам. 

Художественно-эстетическое развитие - Предметно-развивающая среда: 

«Центр художественного творчества»: белая бумага для рисования, цветные 

карандаши, восковые мелки, мел цветной, гуашь, акварель, кисти разных размеров, 

баночки для воды, бумажные салфетки, мольберт, трафареты, раскраски, ножницы, клей, 

цветной картон, цветная бумага, доски для пластилина, пластилин, стеки. Материал для 

нетрадиционного рисования: губки, печати, зубные щетки 

«Центр музыкального развития»: игрушки – музыкальные инструменты (барабан, 

бубен, маракасы, металлофон, дудочки, свистульки) 

 Наглядно-дидактический материал: «Народное искусство»: «Гжель», «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка». 

«Центр конструирования»: напольный конструктор, мелкий конструктор                  

«Лего», фигурки и транспорт для обыгрывания, деревянные кубики. 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. Учебно-методический комплект к программе «От рождения 

до школы» (базовый компонент) 

 

Программа Образовательная область Пособия 

ФГОС «Художественно-эстетическое развитие» 

- Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельност в 

детском саду. Средняя группа (4-

5лет) 

- Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

- Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного 

материалы: Средняя группа (4-5лет) 

- Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада.  

Хрестоматии 

- Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома 4-5 лет 

(готовится к печати) 

Электроные 

образовательные ресурсы (ЭОР) 

- Комарова Т.С. 

Изобразительная детяельность в 

детском саду. 

- Соломенникова О.А. 

Ознакомление детей с народным 

искусством. 

 Музыкально-

творческое развитие детей 

- Серия «Мир в 

картинках»: «Гжель», 

«Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», 

«Музыкальные инструменты», 

«Филимоновская народная 

игрушка», «Хохлома». 

- Серия «Расскажи 

детям о …»: «Расскажи детям о 

музыкальных инструментах», 

«Расскажи детям о московском 

кремле», «Расскажи детям о 

музеях Екатеринбурга». 

- Серия «Искусство – детям»: 

«Волшебный пластилин», 

«Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», 

«Простые узоры и орнаменты», 

«Сказочная гжель», «Секреты 

бумажного листа», «Тайны 

бумажного листа», 

«Филимоновская игрушка», 

«Хохломская роспись». 
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дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. 

Методическое пособие / Сост. 

Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: 

ИРРО, 2008.  

 Козицына М.В., Мир 

игрушки: кукла. Интегрированная 

программа познавательно-

творческого развития личности 

дошкольника. – Екатеринбург: 

ИРРО, 2005. 

Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Литературное творчество народов 

Урала / Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2010г 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Буре Р.С.  Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

- Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет 

- Куцакова .В. Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

- Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (3-7лет) 

- Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7лет) 

- Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. Средняя 

группа (4-5лет) 

- Азбука безопасности на 

дороге.Образовательная программа 

по формированию навыков 

безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях. – 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». 2011г. – 75 с. 

 

- Серия «Мир в 

картинках»: «День Победы» 

- Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 

Отечественная война в 

произведениях художников», 

«Защитники отечества» 

- Серия «Расскажи 

детям о …»: «Расскажи детям 

о достопримечательностях 

Москвы», «Расскажи детям об 

Отечественной войне 

1812года» 

- Бордачева И.Ю. 

Безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

- Бордачева И.Ю. 

Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4-7лет. 

 

 «Познавательное развитие» 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

- Серия «Играем в 

сказку»: «Репка», «Теремок», 
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дошкольников 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Позновательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 

лет) 

- Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознокомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) 

- Дыбина О.В. Ознокомление 

с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 

лет) 

- Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа (4-5лет) 

- Соломенникова О.А. 

Ознакомление сприродой в детском 

саду: Средняяя группа (4-5лет) 

Электронные 

оброзовательные ресурсы (ЭОР) 

- Шиян О.А. Развитие 

творческого мышления. Работаем по 

сказке. 

- Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-

5лет) 

- Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа (4-5лет) 

 

«Три медведя», «Три 

поросенка». Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

- Серия «Мир в 

картинках»: «Авиация», 

«Транспорт», «Бытовая 

техника», «Космос», 

«Посуда», «Деревья и листья», 

«Домашние животные», 

«Домашние птицы», 

«Животные жарких стран», 

«Морские обитатели», 

«Насекомые», «Овощи», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды» 

- Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне» , 

«Кем быть?», «Профессии»,  

«Весна», «Зима», «Лето», 

«Осень», «Время года», 

«Родная природа»,  

- Серия «Расскажи 

детям о…»: «Расскажи детям 

о бытовых приборах», 

«Расскажи детям о 

космонавтике», «Расскажи 

детям о космосе», «Расскажи 

детям о транспорте», 

«Расскажи детям о хлебе», 

«Расскажи детям о грибах», 

«Расскажи детям о деревьях», 

«Расскажи детям о животных 

жарких стран», «Расскажи 

детям о лесных животных», 

«Расскажи детям о морских 

обитателях», «Расскажи детям 

о насекомых», «Расскажи 

детям о фруктах», «Расскажи 

детям о овощах», «Расскажи 

детям о птицах», 

- Плакаты: «Счет до 

10», «Цвет», «Форма», 

«Домашние животные», 

«Домашние питомцы», 

«Домашние птицы», 

«Животные африки», 

«Животные средней полосы», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Птицы» 

 

Рабочие тетради 

- Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. Математика 
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для малышей: Средняя группа. 

 

 «Речевое развитие» 

  Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения детей в 

старшей  группе детского сада: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

 Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 5 - 6 лет / Сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – 

М., 2005. 

 Томилина С.Д. Хрестоматия для 

детей. 5 - 6 лет / 2-е изд. - 

Екатеринбург, 2007. 

 В.В. Гербова. Приобщение детей к 

художественной литературе. 

Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 80 с. 

 Н.С. Варенцова. Обучение 

дошкольников грамоте. Пособие 

для педагогов. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 – 112 с. 

 Н.Н. Гусарова. Беседы по картинке: 

Времена года/Худ. И.Ф. Дукк. – 

СПб.: Детство – Пресс, 1999 – 24 с. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление 

дошкольников со звучащим 

словом. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/Под ред. 

Ф.А. Сохина. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 – 144 с. 

 Швайко Г.С. Игры и игровые 

упражнения по развитию речи: 

пособие для практических 

работников ДОУ/ Г.С. Швайко 

(под ред. В.В. Гербовой). 4 – изд. – 

М.: Айрис- пресс, 2007. – 176 с. 

 

 

 «Физическое развитие» 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры 

и игровые упраженения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: Средняя группа (4-

5лет). 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

- Серия «Мир в 

картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

- Серия «Расскажи по 

картинкам»: «Виды спорта» 

- Плакаты: «Зимние и 

летние виды спорта» 

 



69 
 

- Сборник подвижных игр /Автор-сост. 

Э.Я. Степаненкова. 

- Детские народные подвижные игры. 

Книга для воспитателей детских 

садов и родителей/ Сост. А.В. 

Кенеман, Т.И. Осокина – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, Владос, 

1995. – 224 с. 

- Т.А. Шорыгина. «Беседы о здоровье». 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 64 с. 

 

 

3.3. Режим дня пребывания детей в группе 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 часов - 6 часов. 

Режим в МБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных 

игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. 

Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не 

ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом 

режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 

предоставляется свободный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто 

дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Прием детей 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в летнее время года проводится на свежем воздухе. Исключение только для 

групп, находящихся на карантине - утренний прием в детском саду начинается с 

профилактического осмотра детей медицинской сестрой или врачом. В случае их 

отсутствия за состоянием здоровья малышей следит воспитатель. Воспитатель заранее 

планирует, как организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной 

деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном 

играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры.  
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В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. Закончив прием 

детей, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики6-8 минут. 

В летний период зарядка проводится на улице. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические 

процедуры.  

Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов в 

день. В МБДОУ прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при 

благоприятных погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных 

условий. 

При температуре воздуха ниже – 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже – 18 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже – 22 градусов. 

Прогулка может состоять из следующих частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных качеств.  

В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной 

деятельности перед прогулкой и погодных условий – изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети 

находились в тех или иных формах непосредственно образовательной деятельности, 

требующей больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся 

подвижные игры, пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным 

играм и деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, 

то совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр.  

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным 

засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем 

детей осуществляется постепенно по мере просыпания. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении 

сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 
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 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая» гимнастика после сна. 

Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение 

покоя. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 

Особенности организации питания 

В группе организуется трехразовое питание, в соответствии с примерным 10–

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени. 

С учетом состояния здоровья детей с ЖДВП, болезнями почек, бронхиальной 

астмой организована индивидуальная диета в зависимости от заболевания. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, 

помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

В группе осуществляется работа с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье по формированию представлений о правильном питании и 

способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за 

время пребывания детей в группе. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе режима, 

который представлен в двух вариантах: на холодный и теплый периоды года. 
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Примерный режим дня  средней группы (9 гр.) 

на зимний период 

Режимные   моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная детская деятельность 8.55-9.10 

Непрерывная  образовательная деятельность (организованная детская 

деятельность), занятия со специалистами  

9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

10.10-12.15 

Самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная  и  непрерывная образовательная деятельность 

(организованная детская деятельность) 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой  17.50-18.00 

 

Примерный режим дня  средней группы (9 гр.) 

на летний период 

Режимные   моменты Время 

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя зарядка на свежем воздухе, 

дежурство 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Совместная деятельность   9.10-9.50 

Второй завтрак (сок, фрукты) 9.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-18.00 
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Перечень основных видов организованной образовательной  деятельности 

Виды организованной деятельности Кол во 

Познание (Формирование элементарных математических 

представлений. Ознакомление с миром природы. Приобщение к 

социокультурным ценностям) 

2 

Развитие речи. Приобщение к художественной литературе 1 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

 

Непрерывная  образовательная деятельность (4-5 лет) 

День 

недели 

Совместная  деятельность Время 

Понедельн

ик 

1. Развитие речи. Приобщение к 

художественной литературе  

 

2. Музыка 

9.10-9.30 

 

 

9.40-10.00 

Вторник  1 Познание (Формирование элементарных 

математических представлений)  

 

2. Физическая культура (зал) 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

Среда  1. Художественное творчество  

(лепка) – 1,3 недели 

(аппликация) – 2,4 недели 

 

2. Музыка  

9.10-9.30 

 

 

 

9.40-10.00 

Четверг 1. Познание (Ознакомление с миром 

природы. Приобщение к социокультурным 

ценностям) 

 

2. Физическая культура (зал)                            

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

Пятница 1. Художественное творчество (рисование) 

 

2. Физическая культура (улица) 

 

9.10-9.30 

 

10.35-10.55 
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Распорядок дня средней группы (возраст 4-5 лет) 

№ Время Режимные 

моменты 

Организационные 

моменты 

Вид 

образовательной 

деятельности в 

организационных 

моментах 

Длитель

ность 

(мин, 

час) 

1 7.30-8.10 Прием детей Утро радостных 

встреч 

самостоятельная/вз

аимодействие с 

родителями 

10 мин/10 

мин 

совместная 20 мин 

2 8.10-8.25 Утренняя 

гимнастика 

подготовка к 

гимнастике 

совместная 2,5  мин 

гимнастика совместная 10 мин 

завершение  

гимнастики 

совместная 2,5  мин 

3 8.25-8.55 Завтрак подготовка к завтраку совместная 5 мин 

первый завтрак* 20 мин 

завершение завтрака совместная 5  мин 

4 8.55-9.10 Самостоятельная деятельность детей 15 мин 

4 9.10-9.30 Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 1 мин 

НОД совместная 18 мин 

завершение НОД совместная 1 мин 

5 9.30-9.40 Перерыв (Физминутка) совместная 10 мин 

6 9.40-10.00 Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 1 мин 

НОД совместная 18 мин 

завершение НОД совместная 1 мин 

8 10.00-10.10   второй завтрак* 10 мин 

9 10.10-12.10 Прогулка подготовка к прогулке совместная 15 мин 

прогулка совместная 

самостоятельная 

35 мин 

55 мин 

возвращение с 

прогулки 

совместная 15 мин 

10 12.10-12.30 Самостоятельная деятельность детей 20 мин 

11 12.30-13.00 Обед подготовка к обеду совместная 5 мин 

обед* 20 мин 

завершение обеда совместная 5 мин 

12 13.00-15.10 Сон подготовка ко сну совместная 5 мин 

сон* 2 часа 

(120 мин) 

завершение сна совместная 5 мин 

13 15.10-15.25 Самостоятельная деятельность детей 15 мин 

13 15.25-15.50 Полдник подготовка к 

полднику 

совместная 5 мин 

полдник* 15 мин 

завершение полдника совместная 5 мин 
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14 15.50-16.15 Самостоятельная деятельность детей 25 мин 

15 16.15-16.30 Чтение совместная 15 мин 

16 16.30-18.00 Прогулка подготовка к прогулке совместная 7,5 мин 

прогулка совместная 

самостоятельная 

15 мин 

45 мин 

уход домой самостоятельная/вз

аимодействие с 

родителями 

15 

мин/7,5 

мин 

Итого (часов) 10,5 

часов 

(100%) 

Объем времени, необходимый для реализации основной общеобразовательной 

программы: 

7,5 часа 

(71,4%) 

Самостоятельной  деятельности 200 мин 

(3 часа 20 

мин) 

Непосредственно образовательной деятельности 40 мин 

Образовательной деятельности в других режимных моментах 2 часа 55 

мин 

Объем времени, в который основная общеобразовательная программа не 

реализуется: 

Первый завтрак* 

Второй завтрак* 

Обед* 

Сон* 

Полдник* 

3 часа 05 

мин 

(28,6%) 

20 мин 

10 мин 

20 мин 

120 мин 

15 мин 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование на 2015-2016 учебный год. 

 Средняя группа (4-5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Временной 

период 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Д
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения  между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, младший  воспитатель, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.) 

4-я неделя 

августа- 

1-я неделя 

сентября 

Праздник "День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно участвуют 

в конкурсах, 

викторинах;            

демонстрируют 

свои способности. 
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О
се

н
ь
 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления, 

2-я-4-я 

недели 

сентября 

Праздник 

«Осень».  

Выставка детского 

творчества. 

Я
 в

 м
и

р
е 

Ч
ел

о
в
ек

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях всемье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

 

1-я-3-я 

недели 

октября 

Открытый день 

здоровья. 

М
о
й

 г
о
р
о
д
, 

м
о
я
 с

тр
ан

а 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Познакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

4-я неделя 

октября- 

2-я неделя 

ноября 

Спортивный 

праздник. 

Н
о
в
о
го

д
н

и

й
 

п
р
аз

д
н

и
к
 Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

3-я неделя 

ноября- 

4-я неделя 

декабря 

Праздник «Новый 

год», выставка 

детского 

творчества. 
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З
и

м
а 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

1-я -3-я 

неделя 

февраля 

Праздник«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Д
ен

ь
 

за
щ

и
тн

и
к
а 

 О
те

ч
ес

тв
а 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

1-я -3-я 

недели 

февраля 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества.               

Выставка 

детского 

творчества. 

 

8
 м

ар
та

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудниками детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к  изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям, 

4-я неделя 

февраля- 

1-я неделя 

марта 

Праздник 

«8Марта», 

выставка 

детского 

творчества. 

З
н

ак
о
м

ст
в
о
 с

 

н
ар

о
д
н

о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
о
й

 и
 

тр
ад

и
ц

и
я
м

и
 Расширять представления онародной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.).3накомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

2-я-4-я 

недели марта 

Фольклорный 

праздник. 

 Выставка 

детского 

творчества. 

В
ес

н
а
 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

1-я-3-я 

недели 

апреля 

Праздник«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Д
ен

ь
  

П
о
б
ед

ы
 Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь кРодине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

4-я неделя 

апреля- 

1-я неделя 

мая 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Л
ет

о
 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детскоготворчеств

а. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1-я неделя 

июня –  

3-я неделя 

августа 

 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен 

примерный календарь праздников. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволят 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активны), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога: 

- Создать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получение 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

- Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольных спектаклях, спортивных играх и т.д. 

- Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

- Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

- Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

участвовать в праздниках. 

- Воспитывать любовь к Родине. 

- Организовывать утренники посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

- Содействовать развития индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

- Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 
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Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.). 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в 

группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в 

образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель - в оздоровительный (летний 

период). 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое 

мероприятие. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта,«Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народны сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», 

«Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные 

игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции.  

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). 

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребёнка.  

Среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы;  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и 

коррекцию недостатков их развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 познавательно-исследовательской,  

 изобразительной,  

 конструктивной,  

 восприятия художественной литературы и фольклора,  

 музыкальной,  

 двигательной.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ 

придерживается следующих принципов.  

Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей 

(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного 

детства). Образовательное пространство включает средства реализации ООПДО, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда 

меняется в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, 

конкретного содержания ООПДО, реализуемого здесь и сейчас).  

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с 

детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 

деятельности, активной деятельности, центр экспериментирования, центр 

конструирования, центр сюжетно-ролевых игр и др.  

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые 

средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. 

Это помогает ему быть самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных 

предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты).  
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При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию 

творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, 

знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства.  

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях.              

Для полноценного  развития детей,  мы  создаём такую  развивающую среду,  

где  каждый ребёнок  сможет: играть,  драматизировать, «читать», рисовать, 

лепить, заниматься физической культурой и т.д. 

*Микросреда – внутреннее оформление помещения. Макросреда – ближайшее 

окружение ДОУ (участок, жилые дома и учреждения, ближайший сквер, парк). 

 

Развивающие центры средней группы 

Микроцентр Оборудование Цель микроцентра 

 

 

Приёмная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

(список детей - нумерация), скамейки. 

2.Информационные стенды, ширмы, 

буклеты для родителей: «Возрастные 

особенности детей пятого года 

жизни». «Наша группа»; «ПДД и 

ОБЖ»; «Детские болезни и их 

профилактика». 

«Игротка» (рекомендации родителям 

по организации досуга детей дома, 

материалы для игр); «Поздравляем!» -

  дни рождения; «Объявления» 

Дополнения  в течении года (замена): 

1.Закреплять  навыки 

самообслуживания (умение 

самостоятельно  одеваться и 

раздеваться), оказывать друг 

другу помощь. 

2. Закреплять 

коммуникативные  навыки у 

детей (умение  

приветствовать друг друга и 

прощаться друг с другом). 

3.Привлекать  к 

воспитательной работе 

родителей (создание единого 

сообщества педагогов и 

родителей). 

Центр 

«Конструирования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Крупный строительный  материал 

(напольный). 

2.Деревянный строительный материал. 

3.Тематические строительные 

наборы:«Строительство», «Железная 

дорога». 

4.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

5. Транспорт мелкий, средний, 

крупный.  

6. Наземный транспорт (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран, 

железная дорога). Водный транспорт ( 

корабль, лодка). Воздушный транспорт 

( самолет, вертолет,луноход). 

1.Развивать  

пространственное  и 

конструктивное мышление, 

творческое воображение. 

2.Обучать  элементарному 

планированию действий. 

3.Формировать умение 

работать по заданной схеме, 

модели. 

4. Продолжать обучать детей 

правилам дорожного 

движения. 

5. Закреплять умение 

узнавать, называть виды 

транспорта, использовать по 

назначению. 

 

Центр безопасности 

1.Плакаты с изображением: дорог, 

пешеходных переходов, дорожных 

1.Закреплять  знания о 

правилах дорожного 
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знаков. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

. Сюжетные плакаты, карточки: «Один 

дома»; «Правила для невоспитанных 

детей». 

Дополнения в течении года:  

 

движения, умение  

пользоваться полученными 

знаниями. 

2. Закреплять знания о 

правилах безопасности 

жизнедеятельности в быту, 

умение пользоваться 

полученными знаниями. 

3. Закреплять знания о 

правилах поведения в 

общественных местах, 

умение пользоваться 

полученными знаниями. 

 

 

Центр 

художественного 

творчества 

1.Восковые и акварельные мелки. 

Цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши. 

Фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная, белая, гофрированная 

бумага. Картон, обои, наклейки, 

самоклеющаяся плёнка (бумага). 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

Поролон, печатки, клише, трафареты.  

Клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30).  Подставки 

для кистей, доски (20х20). 

4.Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, 

лепки, аппликации: схемы, алгоритмы 

изображения  (лепки, сборки) человека, 

животных и т.д. 

1.Закреплять умения  и 

навыки  в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Продолжать развивать 

мелкую  моторику, 

творческое  воображение  и 

фантазию. 

3.Расширять  представления  

о цвете, свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

4.Обучать  различным 

техникам вырезания, 

освоению новых способов 

изображения. 

 

 

 

 

Центр «Наша 

библиотека» 

 

 

1.Стеллаж или полка,   кресла. 

2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, 2-3 постоянно 

меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии, книги по интересам. 

3.Иллюстративный материал: 

«Портреты детских писателей и 

поэтов-сказочников»  

1.Развивать  избирательное 

отношение к произведениям 

художественной литературы. 

2.Развивать чуткое  

внимание к литературному 

языку, художественному 

слову. 

3.Совершенствовать 

выразительность  

декламации. 

 

 

 

Музыкальный  

центр 

 

1.Музыкальные инструменты: 

металлофоны, дудочка, трещётка. 

Барабан, погремушки, бубен, губная 

гармошка, гармонь. 

2.Магнитофон. 

3. Диски CDRV с записью детских 

песен, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

1.Развивать музыкально-

сенсорные  способности  и 

творческие  проявления  в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспитывать  устойчивый 

интерес  к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 
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С.Рахманинова и др. 

 

 

Центр физической 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3. Скакалки. 

4.Флажки, салфетки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли (2 набора). 

8. «Массажные дорожки», детские 

зонтики (2 шт.) для подвижной игры 

«Солнышко – Дождик». 

9.Мишени на ковролиновой основе с 

набором мячиков на «липучках». 

10. Альбомы: «Знаменитые 

спортсмены», «Виды спорта». 

Дополнения  в течении года:  

 

 

 

1.Закреплять  потребности в 

ежедневной активной 

двигательной деятельности. 

2.Развивать: ловкость, 

быстроту,  координацию 

движений, произвольную  

регуляцию в ходе 

выполнения двигательных 

заданий. 

3.Развивать  глазомер, 

точность метания (броска). 

4.Развивать волевые 

качества:   выносливость, 

ловкость,  выдержку, 

настойчивость. 

5.Развивать  умение  быть 

организованными, 

сосредоточенным. 

6.Формировать  правильную 

осанку. 

7.Поддерживать  интерес  к 

различным видам спорта. 

 

 

 

Центр 

театрализации 

 

 

 

 

 

1.Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, пальчиковый). 

4.Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

5.Корона, кокошник (2-4 шт.) - 

пополнить. 

6.Магнитофон, ноутбук. 

7. Диски CDRV с записью сказок, 

музыки к ним. 

8. Дидактические игры. 

Дополнения  в течении года:  

  

1.Развивать  речевое 

творчество, память детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучать технике  

перевоплощения  с 

использованием:  

пантомимы, голоса, 

интонации, мимики лица, 

движений тела. 

3.Обучать  использованию в 

речи литературно-

художественных слов, 

необходимых для 

характеристики персонажей. 
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Центр социальной 

коммуникации 

(сюжетно-ролевой) 

 

 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, 

диван, гладильная доска, кровать. 

2. Набор для кухни: плита, мойка, 

3. Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5. Коляски для кукол (2 шт.) – 

пополнить. 

6. Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7. Атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п. 

8. Предметы-заместители. 

9. Атрибуты для игр:  «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повар», 

«Моряки», «Лётчики», «Строители», 

«Зоопарк»,«Библиотека», «Школа», 

«Вокзал», «Банк», «Гараж»  и др. 

Дополнения  в течении года:  
 

1.Продолжать развивать  

умение создавать сюжетно- 

ролевые  действия, ролевое 

перевоплощение.  

2.Продолжать развивать  

коммуникативные  навыки, 

желание объединяться для 

совместной игры;  умение  

соблюдать в игре 

определённые правила. 

3.Создавать  условия  для 

развития партнёрских 

отношений  между детьми  в 

игре. 

4.Развивать  творческое  

воображение, фантазию, 

подражательность, 

словотворчество. 

 

 

 

 

 

 

Экологический 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Природный материал: глина, 

камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п. 

пополнить 

1. Картина сезона, модели года, суток. 

2. Календарь погоды на каждый месяц, 

где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

4. Рисунки детей по теме:«Природа в 

разные времена года». 

5. Природный материал: глина, 

камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п. 

пополнить 

 

 

1.Создавать  оптимальные 

условия  для развития 

всесторонних представлений 

об окружающей 

действительности, её 

объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

2.Расширять  чувственный 

опыт  детей. 

3.Развивать  

наблюдательность, 

любознательность, 

активность, мыслительные  

операции. 

4.Расширять  представления 

об условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений. 

5.Способствовать 

обогащению  знаний детей о 

комнатных растениях. 

6.Воспитывать  бережное  

отношение  к растительному 

и животному миру. 
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Уголок уединения 

Место, отгороженное от всех 

занавеской. Кресло.  

Любимые книги детей, фотоальбомы 

«Как мы живем в детском саду», «Как 

мы отдыхаем с семьей», «Мое хобби и 

развлечения» 

Дополнения: 

Способствовать  релаксации, 

возможности каждого 

ребёнка побыть в уединении. 
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