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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы педагога средней группы 

 

Рабочая программа педагога средней группа (далее – Программа) направлена на созда- 

ние условий развития ребенка 4-5 лет, открывающих возможности для его позитивной социа- 

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на осно- 

ве сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель- 

ности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи реализации Программы 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формиро- 

вание ценности здорового образа жизни; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в пери- 

од дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно- 

стей здоровья); 

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих спо- 

собностей детей, их стремление к саморазвитию; 

-поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль- 

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

-обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом взаимодействии 

образовательных организаций разного типа. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как цен- 

ность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возраст- 

ных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает пол- 

ноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе со- 

трудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро- 

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и де- 

тей.
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализа- 

ции программы.

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, откры- 

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образователь- 

ной работе.

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро- 

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительно- 

го образования детей для обогащения детского развития.

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образова- 

тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образователь- 

ного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характер- 

ными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности.

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностя- 

ми детей.

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова- 

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его акту- 

альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы можно 

назвать: 

Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогическо- 

го процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства педа- 

гогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, резуль- 

тат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: созда- 

ние условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие разви- 

тия личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. За- 

дачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого).

 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ре- 

бенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «труд- 

ному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством.

 Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности ста- 

новится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть гото- 

вым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, 

их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определѐнных социальных ролей.



5 
 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности.

 Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм 

и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и мето- 

дики индивидуально-подгруппового обучения.
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации 

программы характеристики 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через представ- 

ление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом возрастном пе- 

риоде и их ведущей деятельности. 

 

Таблица №1 «Основные характеристики  воспитанников» 

 

Социальная 

ситуация разви- 

тия 

Ведущая деятельность ребенка 

4-5лет 

На этапе до- 

школьного возраста 

социальная ситуа- 

ция развития харак- 

теризуется тем, что 

ребенок открывает 

для себя мир чело- 

веческих отноше- 

ний. 

Главная по- 

требность ребенка 

состоит в том, что- 

бы войти в мир 

взрослых, быть как 

они и действовать 

вместе с ними. Но 

реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому складыва- 

ется противоречие 

между его потреб- 

ностью быть как 

взрослый и ограни- 

ченными реальны- 

ми возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах дея- 

тельности, которые 

осваивает дошколь- 

ник. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что до- 

школьники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе иг- 

ры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и де- 

тализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее дета- 

лей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной дея- 

тельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному за- 

мыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными из- 

менениями мелкой крупной моторики. Развиваются ловкость, коорди- 

нация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошколь- 

ники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие пре- 

грады. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей ста- 

новится более развитым. Они оказываются способными назвать фор- 

му, 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 про- 

странстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на упоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети мог сказать, что про- 

изойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане со- 

вершить мыслительное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные фено- 

мены Ж. Пиаже сохранение количества, объема и величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, к оригинальность и произвольность. Дети могут само- 

стоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается до- 

ступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти; при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение зву- 

ков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники зани- 

маются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь де- 

тей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно вы- 

ходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребе- 

нок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, кото- 

рую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрос- 

лого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это при- 

водит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избира- 

тельностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают вы- 

деляться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием: игровой 

деятельности; явлением ролевых и реальных взаимодействий; с разви- 

тием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образно- 

го мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной по- 

зиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в ува- 

жении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентно- 

сти, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием об- 

раза Я ребенка, детализацией. 
 

Более подробно характеристики представлены в Приложении (Приложени№2) 

 

 

 

 

 

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
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В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про- 

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це- 

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи- 

ки развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде из- 

ложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 
 

Целевые ориентиры на этапе освоения Программы 

К пяти годам: 

– ребенок частично овладевает основными культурными способами деятельности, про- 

являет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея- 

тельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе. Активно вза- 

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого- 

вариваться, учитывать интересы других, адекватно проявляет свои чувства, старается раз- 

решать конфликты; 

– ребенок владеет некоторыми формами и видами игры, различает условную и реаль- 

ную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно владеет устной речью (в пределах возрастной нормы), может вы- 

сказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, имеет 

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

словах; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика в соответствии с возрастом. Он подви- 

жен, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе- 

ния и правилам (знакомым ему) в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги- 

гиены (в соответствии с возрастной нормой); 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте- 

ресуется причинно-следственными связями (в соответствии с возрастными особенностями), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реаль- 

ности (в соответствии с возрастными особенностями), обладает начальными знаниями о се- 

бе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте- 

ствознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опира- 

ясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у раз- 

ных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон- 

кретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
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выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, пред- 

ставляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образователь- 

ные области): 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при- 

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо- 

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ- 

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов- 

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

ние позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо- 

пасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

ствиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и сме- 

лым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников до- 

школьного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоя- 

щем 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 (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 пред- 

ставления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помо- 

гать накрывать на стол и т. п.). 
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Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совер- 

шенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у де- 

тей 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 заме- 

чать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, при- 

вычку 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 от- 

ворачиваться, 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. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в поря- 

док (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.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помо- 

щью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завер- 

шении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участ- 

ке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, расклады- 

вать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поли- 

вать 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. 

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, подчерки- 

вая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. 
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Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в поме- 

щении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка об- 

щественного 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, трол- 

лейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обще- 

ственного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного по- 

ведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприбо- 

рами (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. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюже- 

тов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному со- 

зданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые дей- 

ствия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (напри- 

мер, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомоби- 

лей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осу- 

ществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих 

за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой груп- 

пой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комби- 

нирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театра- 

лизованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, вооб- 

ражения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
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действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музы- 

кальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произ- 

ведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интона- 

цию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюже- 

та, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при со- 

здании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое вза- 

имодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности пу- 

тем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самосто- 

ятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер- 

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопле- 

ния эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внеш- 

ним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в груп- 

пах выступают воспитатели и специалисты, а так же родители (законные представители) под- 

ключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных момен- 

тов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру- 

жающего 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 какобщем доме людей, об особенно- 

стях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может со- 

стоять 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 предме- 

том пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
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предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предме- 

тов, 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 количе- 

ственными 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 зайчи- 

кам 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, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчи- 

тай 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 отли- 

чаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ши- 

рине, 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 рав- 

ные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и ши- 

ре 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 убыва- 

ния или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие раз- 

мерные 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, тре- 

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительно- 

го и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольни- 

ком. 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 направ- 

ления 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 характер- 

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

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

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обоб- 

щенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 
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систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать уме- 

ние получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с зада- 

чей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познава- 

тельно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах дея- 

тельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объек- 

тов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследова- 

ния предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фик- 

сировать полученные впечатления в речи. 

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

моугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, бе- 

лый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикоснове- 

ния, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее 

и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в про- 

цессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предме- 

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

териал 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 деятельно- 

сти 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 измени- 

лось?», «У кого колечко?»). 

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

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего ми- 

ра. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (авто- 

бус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность из- 

готовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, тепло- 

ход). 
Формировать первичные представления о школе. 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, верни- 

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

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримеча- 

тельностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздни- 

ках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погранич- 

ники, моряки, летчики). 

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

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шо- 

фер, 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 (погранич- 

ники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (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 длин- 

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

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

коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (поми- 

дор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), гри- 

бах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

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

рофитум, 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.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

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

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, живот- 

ных, 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, ве- 

тер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похоло- 

дало — 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 пейза- 

жи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

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

называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 



17 
 

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: солныш- 

ко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей 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. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитате- 

ли и специалисты ДОУ. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает: 

Программу дополнительного образования «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. предполагает решение важнейшей соци- 

ально-педагогической задачи – воспитания у ребѐнка навыков адекватного поведения в раз- 

личных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование 

в дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности. 

Цель: 

сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями;способствовать становлению основ экологической культуры;приобщать к здоро- 

вому образу жизни. 

Задачи: 

• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрез- 

вычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка. 

• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и дей- 

ствия героев художественной литературы. 

• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога- 

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо- 

нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль- 

туры 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». 

Развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. 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 высказы- 

вать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
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Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубле- 

ния знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, собы- 

тиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из ко- 

торых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наре- 

чия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характе- 

ризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, спра- 

ва, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указа- 

тельные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными сло- 

вами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, живот- 

ные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 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. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающи- 

еся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множе- 

ственного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), упо- 

треблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, мед- 

вежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного па- 

дежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, ка- 

као). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, по- 

нятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рас- 

сказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического мате- 

риала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные от- 

рывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не- 

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педа- 

гогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотво- 

рения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
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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 иллю- 

страции. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чаруши- 

ным. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, ху- 

дожественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе- 

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб- 

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выраже- 

ние эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и де- 

коративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действи- 

тельности 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 со- 

оружение (архитектура). 

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

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

зыкальной, конструктивной деятельности. 

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

рых 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 самостоя- 

тельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других ча- 

стей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

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

зея.  

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, хо- 

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать поло- 

жительный 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. 
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Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произве- 

дениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выде- 

лять 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 накло- 

няться 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. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляш- 

ки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним дру- 

гие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квад- 

ратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответ- 

ствии 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 окружаю- 

щих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (ко- 

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

чить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обра- 

щать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис- 

пользовать 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 ис- 

пользованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать свет- 

лые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании слож- 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве об- 

разцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылеп- 

ленные 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 преды- 

дущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у ко- 

тенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фи- 

гурки. 

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

знакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а за- 

тем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, ска- 

мейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные 

из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в ап- 

пликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, жи- 

вотные, 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 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 дру- 

гие 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 соотно- 

сить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей от- 

носительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — ка- 

бина, кузов и т. д.). 

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использо- 

вать 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 открыт- 

ка), 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, листь- 

ев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использо- 

вать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ му- 

зыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослуши- 

вать 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 пре- 

делах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, по- 

движно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 
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между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с ин- 

струментальным 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 ритмич- 

ного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по од- 

ному 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 врассып- 

ную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торже- 

ственная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают сне- 

жинки) 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 про- 

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль- 

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди- 

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

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

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе- 

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен- 

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро- 

вании полезных привычек и др.)»
.
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здо- 

ровья 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. Расши- 

рять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закали- 

вания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием ор- 
ганизма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

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

ний для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укреп- 

ление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

ного 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 высо- 

ту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равнове- 

сие. 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). 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению пра- 

вил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи- 

зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоот- 

ношения 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. При- 

учать к выполнению действий по сигналу. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и роди- 

телей (законных представителей) воспитанников 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной образо- 

вательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуаль- 

ных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответ- 

ствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Програм- 

мы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов роди- 

телей (законных представителей). 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном по- 

рядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания 

и развития. 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 
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1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М. Вер- 

зилин и др.). 

Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной деятельности 

учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач наглядными средствами 

(иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения   - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Эти методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и факти- 

ческих знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и учащими- 

ся. 

Практический метод обучения - направлены на познание действительности, формирова- 

ния навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности воспитанников — информационно- 

рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские 

(И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу информации (рассказ, 

чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком информации или 

способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления представлений 

(Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с использованием вопро- 

сов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или пред- 

метно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и пока- 

зывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на части- 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых услови- 

ях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является продук- 

том деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем (творческие упражнения, элементарный опыт, экспериментирова- 

ние). 

Все указанные методы используются в образовательном процессе как отдельно, так и в 

комплексе, в зависимости от целей и задач педагогической деятельности. 

Средства реализации программы используются различные, к основным средствам мож- 

но отнести следующие: 

Физическое развитие: гигиенические, социально-бытовые и эколго-природные факторы, 

полноценное питание, использование оздоровительных сил природы (закаливание и прочее), 

рациональный режим жизни, физические упражнения и приобщение к спорту (двигательная 

активность, игры и прочее). 

Социально-коммуникативное развитие: общение, игра, труд, образовательная деятель- 

ность, художественная деятельность (у каждого средства своя специфика применения), взаи- 

модействие (со взрослыми и сверстниками), объекты ближайшего окружения. 

Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; праздники; эстети- 

ческое общение; эстетика среды, деятельности и быта; художественно-эстетическая деятель- 

ность детей, интегрирующаяся с различными видами искусства. 

Познавательное и речевое развитие: деятельность детей (бытовая, игровая, продуктив- 

ная и прочая), комплекты дидактического материала и занимательного математического мате- 

риала (в том числе и из игровых развивающих технологий). 

В зависимости от задач могут использоваться такие универсальные по своему использо- 

ванию средства как: 

художественная литература; 
кинофильмы и познавательные передачи; 
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произведения музыкального и изобразительного искусства; 

образец взрослого, деятельность самого взрослого (в том числе и ознакомление с ней); де- 

ятельность самого ребѐнка, (в том числе и предметно-практическая, трудовая, самостоятель- 

ная, совместная и другая); 

природа и различные природные объекты (в том числе природный и бросовый материал); 

окружающая ребѐнка обстановка и атмосфера; 

использование предметов материальной и духовной культуры (игры, игрушки, пособия, 

книги, плакаты, иллюстративный материал, произведения национальной культуры и искус- 

ства); комплекты дидактического материала (по различным направлениям программы); 

игровое оборудование различное (сенсорные столы, оборудование для песочной терапии, 

наборы музыкальных инструментов); 

различное оборудование для организации воспитательно-образовательной деятельности 

(например, оборудование для детского экспериментирования, тренажѐры, модели часов и ин- 

струментов и прочее); 

ИКТ и материалы, созданные при помощи ИКТ (презентации, детские электронные спра- 

вочники, игры, материалы для организации виртуальных экскурсий и другое). 

Эти средства используются во всех образовательных областях и позволяют эффективно 

решать образовательные задачи. 

По образовательным областям распределятся следующим образом: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Физическая культура. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы реализации Програм- 

мы 

Методы реали- 

зации Программы 

Средства 

реализации Про- 

граммы 

 самостоятельная двигатель- 

но-игровая деятельность детей 

 совместная деятельность с 

воспитанниками в двигательных цен- 
трах. 

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры 

 игры упражнения 

 малые формы оздорови- 

тельной активности (в т.ч. и различ- 

ные комплексы гимнастик: пальчико- 

вые, звуковая, дыхательные, с эле- 

ментами самомассажа, глаз, осанки; 

элементы корригирующей гимнасти- 

ки и т.д.) 

 народные игры, потешки (с 

двигательным обыгрыванием) 

 физминутки 

 оздоровительные процеду- 

ры 

 активный отдых (физкуль- 

турные досуги и праздники, соревно- 
вания, целевые прогулки и пр.) 

 спортивные упражнения и 
игры. 

 физкультурные занятия (в 

Показ, использование 

наглядных пособий, ими- 

тация, зрительные ориен- 

тиры 

Наглядно-слуховые 

приемы(музыка, песни) 

Непосредственная 

помощь воспитателя 

Объяснения, поясне- 

ния, указания 

Подача команд, рас- 

поряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструк- 

ция 

Повторение упражне- 

ний без изменения и с из- 

менениями 

Проведение упраж- 

нений в игровой форме; 

Проведение упражне- 

ний в соревновательной 

форме 

Двигательная ак- 

тивность Занятия 

физкультурой 

Эколого- 

природные факторы 

(солнце, воздух, во- 

да) 

Психогигиениче- 

ские факторы (гиги- 

ена сна, питания, за- 

нятий) 
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т.ч. и на воздухе) 

 валеологические игры и 

упражнения, беседы, инсценировки, 

развлечения, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллю- 

страций, картин, элементарная экспе- 

риментальная деятельность, работа с 

элементарными моделями; 

 упражнения на формирова- 

ние полезных навыков и привычек, 
закрепление правил питания; 

 практическая деятельность 

с дошкольниками, направленная на 

поддержание здоровья и приобщение 

к спорту (в т.ч. закрепление правил 

личной гигиены в ДОУ (например: 

отработка алгоритма мытья рук, 

уборка и т.д.)); 

 формы работы, направлен- 

ные на приобщение детей к спорту и 

ЗОЖ (просмотр передач, презента- 

ций, познавательных фильмов, игр с 

использование ИТК и т.д.). 
и прочее. 

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются Здоровьесберегаю- 

щие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формиро- 

вание здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкуль- 

турно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 

направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоро- 

вья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольни- 

ков, оздоровительные процедуры, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением физической 

культуры детей, развитием физических качеств, двигательной активности, Различными вида- 

ми гимнастик (в т.ч. и дыхательной гимнастикой и самомассажем), профилактикой плоско- 

стопия и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физиче- 

ской активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных мо- 

ментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение интел- 

лектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в ре- 

жиме дня. 

Оздоровительная направленностьвоспитательно-образовательного процесса включает в 

себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бе- 

режное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интере- 

сов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, 

ориентацию на зону ближайшего развития. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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- Трудовое воспитание 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Формы реализации Программы Методы реализации Про- 
граммы 

Средства реализа- 
ции Программы 

Трудовое воспитание 

Игра дошкольника (творческая, 

игра с правилами) 

Сюжетно-ролевые игры 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Чтение 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Дежурство 

Поручения 

Коллективный труд 

Конструирование 

Продуктивная деятельность (ри- 

сование, лепка, аппликация) 

Разучивание стихотворений 

Рассматривание объектов 

Показ, использование 

наглядных пособий, имита- 

ция, зрительные ориентиры 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, распоря- 

жений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рас- 

сказ, беседа 

Словесная инструкция 

Создание у детей практиче- 

ского опыта трудовой дея- 

тельности 

Формирования навыков и 

умений в трудовой дея- 

тельности 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Собственная 

трудовая дея- 

тельность 

Художественная 

литература 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Игра дошкольника 

(творческая, игра с правила- 

ми) 

Сюжетно-ролевые игры 

Проектная деятельность 

Экспериментирование - 

Чтение 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Поручения 

Конструирование 

Продуктивная деятель- 

ность (рисование, лепка, ап- 

пликация) 

Разучивание стихотво- 

рений 

Рассматривание объек- 

тов 

Развлечения, праздники 

и соревнования 

Показ, использование 

наглядных пособий, имита- 

ция, зрительные ориентиры 

Непосредственная 

помощь воспитателя 

Объяснения, поясне- 

ния, указания 

Подача команд, рас- 

поряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструк- 

ция 

создание у детей 

практического опыта пове- 

дения в опасной ситуации 

Формирования навы- 

ков и умений безопасного 

поведения 

-расширять знания о 

ППД 

Художе- 

ственная литера- 

тура 

Мультиме- 

дийные презен- 

тации 

Плакаты 

наглядный 

материал 

Игра дошкольника 

(творческая, игра с правила- 

ми) 
Досуги 

Использование наглядных 

пособий, иллюстраций, де- 

монстраций 
Музыка, песни 

Художе- 

ственная литера- 

тура 
Мультиме- 
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Посиделки 

Поэтические встречи 

Сюжетно-ролевые игры 

Проектная деятельность 

Чтение 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Создание коллекций 

Дидактические игры 

Поручения 

Конструирование 

Продуктивная деятель- 

ность (рисование, лепка, ап- 

пликация) 

Викторина 

Разучивание стихотво- 

рений 

Изготовление поделок 

Выставка работ декора- 

тивно-прикладного искусства, 

репродукций картин 

Рассматривание объек- 

тов 

Слушание музыки 

Объяснения, поясне- 

ния, указания 

Работа с книгой рас- 

поряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа, дискуссии 

Словесная инструкция 

Познание действи- 

тельности, углубления зна- 

ний 

дийные презен- 

тации 

Плакаты 

Наглядный 

материал 

Музыка 

Развитие игровой деятельности 

Народные игры 

Хороводные игры 

Игры с правилами 

Сюжетно-ролевые игры 

Строительно- 

конструктивные 

Развивающие игры экспери- 

ментирования 

Подвижные игры 

Спортивные развлечения 

Использование наглядных 

пособий, имитация, зритель- 

ные ориентиры 

Музыка, песни 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, распоря- 

жений, сигналов 

Вопросы к детям 

Работа с книгой распоря- 

жений, сигналов 

Образный сюжетный рас- 

сказ, беседа, дискуссии 

Словесная инструкция 

Повторение движений без 

изменения и с изменениями 

Проведение ситуаций в иг- 

ровой форме; 

Проведение ситуаций в со- 

ревновательной форме 

Художественная 

литература 

Музыка 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству 
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- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Музыка 
 

Формы реализации Программы Методы реали- 

зации Программы 

Сред- 

ства реали- 

зации Про- 

граммы 

 праздники и развлечения, 

 конкурсы, выставки (различ- 

ные виды: творческих работ, иллюстра- 

ций художественных произведений, га- 

зет, фотовыставок и прочее), акции, ре- 

ализация проектов; 

 игры, упражнения, практиче- 

ская деятельность дошкольников (в т.ч. 

и по освоению новых средств и техник, 

разнообразных материалов, создания 

художественных образов), связанная с 

художественно-эстетическим развити- 

ем; режиссѐрские и творческие игры 

дошкольников; 

 театрализованная деятель- 

ность, инсценировки, использование 

различных видов театров; 

 самостоятельная художе- 

ственная и творческая деятельность де- 

тей 

 работа с моделями и схемами; 

 коллективная творческая дея- 
тельность, выставки работ родителей; 

 слушание, исполнение, игра 

на музыкальных инструментах, расска- 
зы о них и прочее; 

 игра-импровизация, музы- 

кально-ритмические игры, игра- 

экспериментирование, музыкально- 

дидактическая игра, подвижные, мало- 

подвижные, хороводные игры (с музы- 

кальным сопровождением), художе- 

ственно-творческие и релаксационные 

упражнения; 

 работа с иллюстрациями, кар- 

тинами, книгами, дидактическими по- 

собиями, презентациями и прочее; 

 создание минимузея, коллек- 

ций (стихотворений или загадок о му- 

зыкальном инструменте и пр.); 

 оформление листовок, газет, 

(«Мама, папа и я – музыкальная семья» 

и пр.), альбомов, рукотворных книг; ра- 

бота с познавательными сообщениями; 

 создание аудиотек, библиотек, 
коллекции иллюстраций (художников 

или по определѐнной теме); 

 знакомство детей с классиче- 

Рассматривание кра- 

сочных энциклопедий, 

альбомов об искусстве 

Игры и упражнения 

Наблюдение; 

Образец; 

Показ. 

Непосредственная по- 

мощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы 

Беседу; 

Рассказ, Искусствовед- 

ческий рассказ; 

Использование образ- 

цов педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

Работа на черновиках; 

выполнение формооб- 

разующих движений ру- 

кой. 

Наглядный 

материал 

Художествен- 

ная литература 

Альбомы по 

живописи, ис- 

кусству 

Трафареты 

Музыка 
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скими произведениями (музыки, лите- 

ратуры, живописи, театрального искус- 

ства); 

 мини-концерты, «Встречи с 

интересными людьми» и т.д. 

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» - обязательная часть 

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания; 
- Знакомство с социальным миром; 

- Развитие элементарных математических представлений; 

 

Формы реализации Про- 

граммы 

Методы реа- 

лизации Программы 

Средства 

реализации Про- 

граммы 

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания (Мир 
природы) 

 экспериментирование 

 труд в природе 

 ведение календаря природы 

 дежурство в уголке природы 

 наблюдение, экскурсия, целе- 

вая прогулка; 

 решение проблемных ситуа- 

ций; 

эвристические беседы, логические 

задания 

 коллекционирование, работа с 

коллекциями («Подарки времѐн го- 

да»), создание мини-музеев группы 

(тематических), выставок, альбомами 

(«Портрет месяца» и пр.), объектами 

природы; 

 моделирование, работа со схе- 

мами; 

 реализация познавательных 

проектов; 

 упражнения и игры (сюжетно- 

ролевые, подвижные, режиссѐрские, 

дидактические игры и упражнения); 

практическая деятельность детей, свя- 

занная с познавательным развитием; 

 рассматривание картин и ил- 

люстративного материала, презента- 

ций; 

 работа с раздаточным материа- 

лом, использование художественной 

литературы; 

 «минутки безопасности»; 

 «издание» газет, книжек- 
малышек; 

 создание картотек, библиотек, 
аудиотек и прочее; 

Организация диспутов 

по выбранной теме 

Изучение народных 

примет 

Знакомство с художе- 

ственным словом 

Наблюдения в уголке 

природы 

Рассматривание пей- 

зажных картин 

Слушание музыкаль- 

ных и поэтических про- 

изведений 

чтение художествен- 

ной литературы 

Придумывание сов- 

местно со взрослым ска- 

зочных историй 

Сравнение объектов 

природы 

Составление расска- 

зов о природе, обобща- 

ющих рассказов 

Организация проведе- 

ние опытов 

Создание коллекций. 

Ведение и заполнение 

дневника наблюдений 

Организация ухода за 

растениями 

Оказание помощи 

объектам природы 

Создание модели 

изучение энциклопе- 

дий, 

самостоятельные 

наблюдения 

Дидактические ма- 

териалы 

Иллюстрации 

Познавательно – 

справочная литерату- 

ра: энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы 

Карты с изображе- 

нием обитателей 

Наглядные посо- 

бия 

Инструменты и 

оборудование 

Детская природо- 

ведческая литература 

Поэзия 

Музыка 

Окружающая при- 

рода, солнце, воздух, 

вода, птицы, насеко- 

мые 

Различные объек- 

ты живой и неживой 

природы 



31 
 

 работа с наглядно – дидактиче- 

скими пособиями (моделями, маке- 

тами, картами, схемами, моделями и 

пр.) 

 элементарная эксперименталь- 

ная деятельность детей, работа в ми- 
ни-лабораториях; 

 праздники и развлечения, кон- 

курсы, выставки оформление фото- 

выставок 

создание проблемных 

ситуаций 

эвристические беседы 

изготовление книжек 

 

Знакомство с социальным миром (мир человека) 

 этические беседы 

 общение и ситуации общения 

 рисование на социальные темы 

 труд 

 наблюдение, экскурсия, целе- 

вая прогулка; 

 решение проблемных ситуа- 

ций; 

 коллекционирование, работа с 

коллекциями («Коллекция тканей»), 

создание мини-музеев группы (тема- 

тических), выставок, работа с альбо- 

мами, объектами человеческой куль- 

туры; 

 моделирование, работа со схе- 
мами; 

реализация познавательных про- 

ектов; 

 упражнения и игры (сюжетно- 

ролевые, подвижные, дидактические 

игры и упражнения, игры с правилами 

социального содержания, игры – пу- 

тешествия); 

 практическая деятельность де- 
тей, связанная с познавательным раз- 

витием; 

 рассматривание картин и ил- 

люстративного материала, презента- 

ций; 

 работа с раздаточным материа- 

лом, использование художественной 

литературы; 

 «минутки безопасности»; 

 «издание» газет, книжек- 

малышек; 

 создание картотек, библиотек, 

аудиотек и прочее; 

 работа с наглядно – дидактиче- 

скими пособиями (моделями, макета- 
ми, схемами, моделями и пр.) 

 Элементарная эксперименталь- 

ная деятельность детей, работа в ми- 

ни-лабораториях; 

Общение со взрослы- 

ми и детьми 

чтение рассказов, 

сказок, сказаний; 

показ сказок; 

рассматривание 

книжных иллюстраций, 

репродукций, предметов; 

дидактические игры 

поэзия 

музыка 

обсуждение фактов из 

жизни людей 

обсуждение ситуаций 

поступков литературных 

героев 

просмотр видеомате- 

риалов 

прослушивание мело- 

дии 

рассказывание о со- 

бытиях 

игровые ситуации 

подготовка выставки 

поделок 

показ простых сюже- 

тов театров 

оформление группы к 

праздникам 

организация практи- 

ческой деятельности 

Флаг, герб Кеме- 

ровской области и г. 

Новокузнецка 

Портреты писате- 

лей и художников 

Семейные альбомы 

Художественная 

литература 

Атласы 

Глобус 

Познавательно – 

справочная литерату- 

ра: энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы 
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 праздники и развлечения, кон- 

курсы, выставки («Предметы стари- 

ны», «Моя коллекция» и пр.), сорев- 

нования, акции; 

 оформление фотовыставок, 

коллекционирование стихов, загадок, 
картин, презентаций и прочее. 

  

Развитие элементарных математических представлений 

 развивающие и образователь- Игровые действия; Игротека 

ные ситуации; Моделирование; Игровой центр 

 решение проблемных ситуа- 

ций; 

 моделирование, работа со схе- 

Экспериментирование 

Создание ситуации по- 

иска 

Центр эксперименти- 

рования 

мами;   

 упражнения и игры (сюжетно-   

ролевые, подвижные, дидактические   

игры и   упражнения);   практическая   

деятельность детей, связанная с по-   

знавательным развитием);   

 рассматривание картин и ил-   

люстративного материала, презента-   

ций;   

 работа с раздаточным материа-   

лом, использование художественной   

литературы;   

 «издание» газет, книжек-   

малышек;   

 создание картотек, библиотек,   

аудиотек и прочее;   

 работа с наглядно – дидактиче-   

скими пособиями (моделями, макета-   

ми, схемами, моделями и пр.)   

 

Образовательная область «Речевое развитие» - обязательная часть 

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие словаря 
- Воспитание звуковой культуры 

- Формирование грамматического строя речи 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализа- 

ции Программы 

Средства реа- 

лизации Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые логические задачи 

Заучивание стихотворного 

текста 

Рассматривание картин, ил- 

люстраций 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Центр речевого развития 

Материал по лексиче- 

ским темам 

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры Разучивание стихотворений 
Скороговорок, чистоговорок. 

Детская литература 
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Развитие связной речи 

Чтение 

Словесные игры 

Загадки 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую дея- 

тельность 

Договориться о распределе- 

нии ролей 

Координация действий в иг- 

ре 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуа- 

ций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Инсценированные 

беседы с элементами диалога 

Обобщающие рассказы 

Составление элементарного 

описательного рассказа 

Составление рассказа по се- 

рии сюжетных картин 

Пересказ сказки (фрагмен- 

тов) 

Центр речевого творче- 

ства 

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и упраж- 

нения 

Сказки (волшебные, бытовые) 

Литературная проза, поэзия 

Проектная деятельность 

Тематические выставки 

Чтение (рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 
Художественная литера- 

тура 

Жанровая литература 

Различные виды театров 

 

Формы работы по образовательным областям используются различные. Выбор форм 

зависит от задач образовательной деятельности, индивидуальных и возрастных особенно- 

стей воспитанников. 

 

Направления 

развития и обра- 

зования детей 

(далее - образова- 

тельные обла- 

сти): 

 

 
Формы работы Средний дошкольный возраст 



34 
 

Физическое 

развитие 
 интегративная 

деятельность; 

 контрольно- 

диагностическая деятельность; 

 совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера; 

 проектная деятельность; 

 проблемная ситуация; 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры; 

 игры упражнения; 

 малые формы оздоровительной активности (в т.ч. и 

различные комплексы гимнастик: пальчиковые, звуковая, ды- 

хательные, с элементами самомассажа, глаз, осанки; элемен- 

ты корригирующей гимнастики и ЛФК, гимнастики для мозга 

и т.д.) 

 народные игры, потешки (с двигательным обыгры- 
ванием) 

 физминутки, ДРЧ ОД 

 оздоровительные процедуры 

 активный отдых (физкультурные досуги и праздни- 
ки, соревнования, туристические слѐты, целевые прогулки и 

пр.) 

 спортивные упражнения и игры, музыкально – рит- 

мические упражнения, релаксационные, психогимнастика. 

 НОД по физкультуре (в т.ч. и на воздухе) 

 валеологические игры и упражнения, беседы, ин- 

сценировки, развлечения, чтение художественной литерату- 

ры, рассматривание иллюстраций, картин, экспериментальная 

деятельность, работа с моделями; 

 упражнения на формирование полезных навыков и 

привычек, закрепление правил здорового питания; 

 практическая деятельность с дошкольниками, 

направленная на поддержание здоровья и приобщение к 

спорту (в т.ч. и занятия с детьми лыжами, коньками и прочим 

в ДОУ и дома; закрепление правил личной гигиены в ДОУ 

(например: отработка алгоритма мытья рук, уборка и т.д.)) ; 

 формы работы, направленные на приобщение детей 

к спорту и ЗОЖ (просмотр передач, презентаций, познава- 

тельных фильмов, игр с использование ИТК, просмотр ин- 

тервью со спортсменами, частично трансляций со спортив- 

ных соревнований и прочее). 

 и прочие. 

 

Социально- 

коммуникативное 

 наблюдение 

 педагогическая ситуация 

 экскурсия 

 ситуация морального выбора. 

 интегративная деятельность 

 праздник 

 совместные действия 

 совместная деятельность взрослого и детей темати- 

ческого 
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  характера 

 игры и упражнения (в т. ч: СРИ, СКИ, игры с пра- 

вилами режиссѐрские игры, творческие и сюжетные игры); 

практическая деятельность дошкольников; 

 игра (индивидуальная, совместная с воспитателем, 

совместная со сверстниками) 

 беседы, творческие и познавательные рассказы, 

диалоги и монологи различные, составление логических суж- 

дений, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, анализ ситуаций, художественных 

произведений, работа с речевым материалом («сундучок доб- 

рых слов» и прочее); 

 театрализованная деятельность (в различных ви- 

дах); 

 ситуации свободного общения с взрослыми и 

сверстниками и взрослыми; 

 конкурсы чтецов, рассказов, музыкально- 

литературные гостиные, праздники группы; 

 работа с дидактическими пособиями, мнемотабли- 
цами, схемами и т.д. 

 совместная деятельность; 

 дежурство, поручение, задание, реализация проек- 
тов, акций, трудовые десанты; хозяйственно-бытовой, ручной 

(смастерим подарки для… и тд), труд в природе; 

 игры и упражнения, работа с дидактическими по- 

собиями, моделями, схемами, мнемотаблицами, знаками – 

символами, составление алгоритмов деятельности 

 беседы, составление рассказов, «правил группы», 

дневников добрых дел в группе; 

 инсценировки, развлечения, конкурсы, использова- 

ние традиций группы (новоселье группы и др.), коллекция 

добрых дел, сундучок волшебных слов и пр. 

 использование художественной литературы, напи- 

сание рассказов и мини- сочинений (по профессиям, по орга- 

низации трудового дела), ведение дневников труда, издание 

книжек - малышек 

 рассматривание иллюстраций, картин, фильмов и 
передач, виртуальные экскурсии, работа с презентациями и 
прочее; 

 экспериментальная, творческая и прочая деятель- 

ность дошкольников; 

 акции, развлечения, праздники; 

 оформление выставок творческих работ, фотовы- 

ставок, мини – музеев (по профессиям и пр.) 

 познавательные рассказы и сообщения, издание га- 

зет и листовок; 

 прочие. 

Речевое раз- 

витие 
 интегративная деятельность; 

 обсуждение, рассказ, проблемная ситуация; 

 использование различных видов театра; 

 чтение, обсуждение и различные виды анализа тек- 
стов, разучивание, сочинение загадок, пересказ, разработка 

эссе, сочинений, «Новых сказок на старый лад», «досочине- 

ние» текста и прочее; 
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  работа с иллюстрациями, картинами, схемами, ди- 

дактическими пособиями; 

 музыкально- литературные гостиные по творчеству 

писателя или теме (в творчестве писателей), развлечения, ли- 
тературные викторины , КВН, соревнования, акции; 

 издание книжек – малышек, газет, листовок; вы- 

ставки тематические, создание коллекций литературных про- 

изведений (по героям и прочее), создание мини-музея (сказок, 

писателей и прочее), конкурсы чтецов, рассказов, праздники 

группы; 

 театрализованная деятельность различных видов, 

театрализация различных текстов, обыгрывание части текста 
и прочее; 

 иллюстрирование художественных произведений 
детскими рисунками, творческими работами, выставки таких 
работ; 

 ситуации свободного общения с взрослыми и 

сверстниками (разговор с детьми, ситуативный разговор с 

детьми); 

 игры и упражнения, практическая деятельность до- 
школьников, работа с дидактическими пособиями и схемами, 

изготовление театров по литературному произведению и про- 
чее. 

Познава- 

тельное развитие 
 элементарная исследовательская деятельность; 

 конструирование; 

 интегративная деятельность; 

 наблюдение, экскурсия, целевая прогулка; 

 решение проблемных ситуаций; 

 коллекционирование, работа с коллекциями («Кол- 

лекция тканей», «Подарки времѐн года»), создание мини- 

музеев группы (тематических), выставок, альбомами («Порт- 

рет месяца» и пр.), объектами природы; 

 моделирование, работа со схемами и мнемотабли- 
цами; 

 реализация познавательных проектов; 

 упражнения и игры (сюжетно-ролевые, подвижные, 

режиссѐрские, дидактические игры и упражнения); практиче- 

ская деятельность детей, связанная с познавательным разви- 

тием; 

 рассматривание картин и иллюстративного матери- 
ала, презентаций, познавательных фильмов и передач; вирту- 

альные экскурсии; 

 работа в тетрадях, с раздаточным материалом, ис- 
пользование художественной и образовательной литературы; 

 «минутки безопасности»; 

 «издание» газет, книжек-малышек; 

 создание картотек, библиотек, аудиотек и прочее; 

 познавательные сообщения детей, рассказы, мини- 
сочинения, творческие рассказы; 

 реализация традиций группы, традиции группы; 

 экологические сказки, создание экологических зна- 

ков; 

 работа с наглядно – дидактическими пособиями 

(моделями, макетами, картами, схемами, моделями и пр.) 
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  экспериментальная деятельность детей, работа в 

мини-лабораториях; 

 праздники и развлечения, конкурсы, выставки 

(«Предметы старины», «Моя коллекция» и пр.), соревнова- 

ния, акции; театрализованная деятельность, связанная с по- 

знавательным развитием (математические театры и пр.); 

 оформление фотовыставок, коллекционирование 

стихов, загадок, картин, презентаций  и прочее. 

Художе- 

ственно – 

эстетическое 

развитие 

 изготовление украшений для группового помеще- 
ния к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности. 

 рассматривание эстетически привлекательных 
предметов 

 слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 музыкально- дидактическая игра, музыкальное ис- 

полнение, музыкальное упражнение, попевка, распевка дви- 

гательный, пластический танцевальный этюд, танец; 

 беседа интегративного характера, (элементарного 

музыковедческого содержания); 

 интегративная деятельность; 

 совместное и индивидуальное 
творческое задание; 

 музыкальная сюжетная игра праздники и развлече- 

ния; 

 конкурсы, выставки (различные виды: творческих 

работ, иллюстраций художественных произведений, газет, 

фотовыставок и прочее), акции, реализация проектов; 

 игры, упражнения, практическая деятельность до- 

школьников (в т.ч. и по освоению новых средств и техник, 

разнообразных материалов, создания художественных обра- 

зов), связанная с художественно-эстетическим развитием; 

режиссѐрские и творческие игры дошкольников; 

 театрализованная деятельность, инсценировки, ис- 

пользование различных видов театров; 

 мастерская по изготовлению и созданию 

художественного и музыкального материала для празд- 

ников и досугов, театральной деятельности и других продук- 

тов детского творчества; 

 самостоятельная художественная и творческая дея- 
тельность детей 

 работа с моделями и схемами, мнемотаблицами; 

 создание мини-музея (по заданной теме, одного ре- 

бѐнка (творческие работы, предметы, семейные традиции и 
прочее), и т.д.) 

 коллективная творческая деятельность, выставки 

работ родителей; 

 слушание, исполнение, игра на музыкальных ин- 

струментах, рассказы о них и прочее; 

 игра-импровизация, музыкально-ритмические игры, 

игра-экспериментирование, музыкально-дидактическая игра, 

подвижные, малоподвижные, хороводные игры (с музыкаль- 

ным сопровождением), художественно-творческие и релак- 

сационные упражнения; 
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  работа с иллюстрациями, картинами, книгами, ди- 

дактическими пособиями, презентациями, просмотр познава- 

тельных и телевизионных передач, виртуальные экскурсии по 

музеям и прочее; 

 создание минимузея, коллекций (стихотворений или 

загадок о музыкальном инструменте и пр.); 

 музыкальные, театральные и литературные гости- 

ные, соревнования (кто лучше играет на музыкальном ин- 

струменте, поѐт и пр.) 

 оформление листовок, газет, («Мама, папа и я – му- 

зыкальная семья» и пр.), альбомов, рукотворных книг; работа 
с познавательными  сообщениями; 

 выставки совместно изготовленных игр, музыкаль- 
ных инструментов из подручных средств; 

 создание аудиотек, библиотек, коллекции иллю- 

страций (художников или по определѐнной теме); 

 знакомство детей с классическими произведениями 

(музыки, литературы, живописи, театрального искусства); 

 мини-концерты и прочие. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей, подбор средств, форм 

и методов зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 



39 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целена- 

правленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспита- 

ния и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период обра- 

зовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление об- 

разовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию созда- 

ния образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю- 

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являет- 

ся 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 воспитате- 

лем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и раз- 

решить 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 опы- 

та детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осо- 

знании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных си- 

туациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельно- 

сти. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и уме- 

ний, 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 про- 

дуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея- 

тельности, 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 ориен- 

тирован 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, коллекцио- 

нирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спек- 

таклей-коллажей и многое другое. 
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Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом ви- 

дов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возрас- 

та. 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 образо- 

вательных задач. В сетке непрерывной 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 си- 

туации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творче- 

ских игр детей тесно связано с содержанием непрерывной 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 развити- 

ем свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культу- 

ры общения и этикета, воспитание толерантности. 

В сетке непрерывной 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 взрос- 

лых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, горо- 

дом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов по- 

знания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направлен- 

ный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литера- 

турного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушива- 

ние аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художе- 

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразитель- 

ным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов тре- 

бует 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 прак- 

тические 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 зав- 

траку); 
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-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, раз- 

вивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотруд- 

ничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоцио- 

нальной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания органи- 

зованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро- 

вья.  

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, направленное на установление разно- 

образных 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 материа- 

лом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 
В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В куль- 

турных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой и групповой 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 самостоя- 

тельной 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. Та- 

кие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов ли- 

тературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального ха- 

рактера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных про- 

блем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления забот- 

ливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут пла- 

нироваться 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 примене- 

ния знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
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просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книги», «В гостях у сказки»), игры и коллекциониро- 

вание. 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 со- 

здание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Мастерские могут организовываться для проведения конкурсов выставок в ДОУ. 

Например, в рамках традиции ДОУ выставки творческих работ по итогам совместной и са- 

мостоятельной художественно – творческой деятельности (1 раз в три месяца, по итогам се- 

зона). Мастерские проводятся в учреждении и при подготовке к конкурсам (как в учрежде- 

нии, так и вне его). В рамках таких мастерских может привлекаться и посильная помощь ро- 

дителей. 

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 со- 

ответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по- 

лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Игровые ситуации познавательного характера. Организуются в различных фор- 

мах: «Встречи с интересными людьми», создание игротеки, «Познавательные сообщения», 

издание книг по результатам недельного проекта, создание копилок (вежливых слов и т.д). 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты педагогиче- 

ской деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реали- 

зации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов дея- 

тельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образова- 

тельные интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог 

может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преоб- 

разовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в сов- 

местной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание разви- 

вающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: ак- 

тивность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в 

его эмоциональном развитии. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая дея- 

тельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относит- 

ся к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и эле- 

ментов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из раз- 

личных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добро- 

вольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второ- 

степенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их жела- 

ние во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Во ФГОС дошкольного образования подчѐркивается необходимость «…создания усло- 

вий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности». 

При этом организацию взаимодействия с семьями воспитанников и основными ориентирами 

здесь являются: «Открытый характер образовательного процесса при вовлечении родителей, 

оказание при необходимости консультативной помощи…». В каждом учреждении реализу- 

ется такое направление деятельности как организация работы с родителями. На современно 

этапе в нормативных документах «…родители являются первыми педагогами….», признаѐт- 

ся приоритет семейного воспитания, что требует особых взаимоотношений семьи и коллек- 

тива ОУ, основанных на сотрудничестве и взаимодействии. В соответствии с ФЗ «Об образо- 

вании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и равно 

ответственными участниками образовательного процесса. 

Роль педагогического коллектива заключается в сопровождении родителей на этапе 

дошкольного детства. В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

принадлежит к одному из таких общественных институтов, которые регулярно и неформаль- 
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но взаимодействуют с семьей и имеют возможность развивать еѐ образовательный потенци- 

ал, имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и живот- 

ным. Семья – первичный коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных це- 

лях и ценностях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следу- 

ющие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
 создание единого образовательного пространства в семье и ДОУ; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (в соответствии с 

ФГОС ДО); 

 личностно-ориентированное сопровождение семьи на этапе дошкольно- 

го детства. 

В работе с родителями в нашем упреждении реализуются такие подходы как: деятель- 

ностный, аксиологический, личностно-ориентированный. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Задачи: 

1. Создавать в ДОУ условия для взаимодействия с родителями, создавая единое 

образовательное пространство «Детский сад – семья». 

2. Планировать работу с родителями на основе анализа структуры семейного со- 

циума, индивидуальных потребностей, особенностей и запросов. 

3. Реализовывать принцип открытости ДОУ и вовлечения родителей в образова- 

тельный процесс (по разным направлениям деятельности ДОУ и через различные формы ра- 

боты, с учѐтом их возможностей и потребностей). 

4. Сопровождение родителей на этапе дошкольного детства и формирование у 

них позитивного опыта сотрудничества с педагогической общественностью (для сопровож- 

дения ребѐнка на дальнейших ступенях образования). 

 

Организация работы с родителями и система взаимодействия с родителями включает 

три уровня: информационно-аналитический, практико–деятельностный, аналитико- 

рефлексивный. 

1. Информационно-аналитический включает в себя психолого-педагогическое просве- 

щение родителей и информирование по особенностям организации образовательного про- 

цесса в ДОУ: 

 информирование родителей по различным направлениям дошкольного образо- 

вания и развития ребѐнка-дошкольника;

 информирование об особенностях образовательного процесса и в целом жизне- 

деятельности ДОУ (нормативно-правовой базы, особенностей ООП, особенностей де- 

тей группы, особенности работы коллектива, системы управления ДОУ, взаимодей- 

ствия с окружающим социумом и прочее);

 информирование и пропаганда положительного семейного опыта;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;
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 информирование о системе образования, изменениях в ней, преобразовании 

нормативной базы, внедрения инновационных технологий, работы социума с детьми 
дошкольного возраста.

 

2. Практико–деятельностный включает в себя деятельность родителей практическую 

в образовательном процессе: 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родитель- 

ского комитета и других органов управления;

 участие разработке стратегических и тактических планов учреждения, проек- 

тировании образовательной деятельности;

 привлечение родителей к организации образовательного процесса в ДОУ.

 обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях и 

других мероприятиях.

 

3. Аналитико-рефлексивныйвключает в себя: совместную работу по анализу деятельно- 

сти, корректировку и выработку аналитических данных для дальнейшего проектирования 

деятельности. 

 

Система взаимодействия с родителями в ДОУ традиционно включает в себя следу- 

ющие мероприятия: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских со- 

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче- 

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи- 

тание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с ро- 

дителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задача- 

ми, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозапи- 

си бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого вос- 

питанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогиче- 

ских знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в услови- 

ях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между пе- 

дагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и деть- 

ми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздни- 

ков и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных пред- 

ставлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим до- 

школьным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как тра- 

диционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родитель- 

ские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; ро- 

дительские тренинги; практикумы; родительские чтения; педагогические гостиные; круглые 

столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогиче- 

ские беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и приме- 

няться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение 

семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, 

ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тре- 

нировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со специ- 

фикой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незна- 

нием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса дет- 

ского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родите- 

лей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими пу- 

тями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, 

что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечива- 

ет знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возмож- 

ность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 
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Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол. Такие формы построены по принципу телевизион- 

ных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных кон- 

тактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познава- 

тельные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практи- 

ческой помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опреде- 

ленному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жиз- 

ни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

–– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

–– викторины и др. 

 

Таблица № 3 «Основные формы взаимодействия с родителями» 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мо- 

ниторинговых иссле- 

дований 

-Анкетирование По мере необходи- 

мости 

В создании усло- 

вий 

- Участие в субботниках по благо- 

устройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных рабо- 

тах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 
советах. 

По плану 

В просветитель- 

ской деятельности, 

направленной на по- 

вышение педагогиче- 

ской культуры, рас- 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и груп- 

повые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

1 раз в квартал 

 
 

Обновление посто- 

янно 
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ширение информаци- 

онного поля родите- 

лей 

-памятки; 
-консультации, семинары, семинары- 

практикумы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

 

По годовому плану 

2 раза в год 

В воспитатель- 

но-образовательном 

процессе  ДОУ, 

направленном  на 

установление сотруд- 

ничества и партнер- 

ских отношений 

с целью вовле- 

чения родителей в 

единое образователь- 

ное пространство 

-Дни открытых дверей; 
- Недели тематические; 

- Совместные праздники, развле- 

чения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Участие в творческих выстав- 

ках, смотрах-конкурсах; 

1 раз в год 
 

По годовому 

плану 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для ро- 

дителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую ли- 

тературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического раз- 

вития ребенка. 

1. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отноше- 

ния к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимули- 

рование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвя- 

щенной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных филь- 

мов. 

2. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

3. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

4. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физиче- 

ской культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

5. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

6. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребен- 

ка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негатив- 

ных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непопра- 

вимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 
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7. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя- 

щенной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

8. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дет- 

ском саду. 

9. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- 

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникаю- 

щими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасно- 

сти, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопас- 

ных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипе- 

де, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предме- 

ты бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информиро- 

вать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефону экстренной 

помощи —«112» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуа- 

циях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать ро- 

дителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведе- 

ния на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совмест- 

ное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, про- 

смотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспи- 

тателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка 

с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ре- 

бенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечи- 

вающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у роди- 

телей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
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11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно- 

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в но- 

вую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддержи- 

вать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспи- 

тания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых тра- 

диций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми тру- 

довой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты обще- 

го труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя- 

щенной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и муль- 

типликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озе- 

ленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ре- 

бенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, обще- 

нию со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспе- 

риментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечат- 

лений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактиль- 

ные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты вы- 

ходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению позна- 

вательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском са- 

ду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ре- 

бенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональ- 

ные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
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3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открываю- 

щего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Раз- 

вивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тре- 

нинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать вза- 

имоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить кон- 

фликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудниче- 

ству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календа- 

рей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досу- 

гов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответ- 

ствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом раз- 

вития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать мето- 

ды и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлече- 

ния его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художе- 

ственных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вку- 

са ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и виктори- 

ны, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библио- 

теки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформле- 

ния альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям акту- 

альность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном вос- 

питании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творче- 

ства, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскур- 

сиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декора- 

тивно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выста- 

вочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показы- 
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вать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирова- 

ния и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концер- 

ты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи ро- 

дителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные ве- 

чера. 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей 

программы педагога средней группы. 

Организация взаимодействия с культурными, образовательными и другими организа- 

циями района 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном 

этапе выступает организация всестороннего взаимодействия. Это означает, в том числе, и 

развитие взаимодействия на различных уровнях системы образования. Организация взаимо- 

действия в образовании - это сложный механизм, благодаря которому происходит вовлече- 

ние сразу нескольких организаций образовательный процесс. По сути - это усилия разных 

учреждений по централизации ресурсов. Данный алгоритм уже продемонстрировал свою ак- 

туальность и состоятельность в различных сферах «.. основанием для возникновения и ста- 

новления сетевого взаимодействия могут быть только некие культурно-образовательные 

инициативы, на которые могут опираться образовательные программы для педагогов (и не 

только), трансляция наработанного на образовательные учреждения и общественные инсти- 

туции. Таким образом, может формироваться образовательное учреждение, строящее содер- 

жание образования от вопроса ребѐнка (ученика, воспитанника). Тогда возникает возмож- 

ность структурирования содержания образования по способам вхождения в культуру, а не по 

ее компонентам (набор предметов). То есть такое взаимодействие представляет собой сооб- 

щество не образовательных учреждений как организаций, а образовательных учреждений 

как неких способов (образовательных культур)…». 

Взаимодействие учреждений образования предполагает особое качество, в котором 

подразумевается «двусторонняя полезность». Между всеми участниками такого взаимодей- 

ствия возникают неформальные и формальные контакты (что является ещѐ одним дополни- 

тельным плюсом этой деятельности). Взаимодействие как форма деятельности позволяет: 

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

 опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели; 

 использовать общий ресурс для нужд каждого конкретного участника. 

Для реализации целей и задач, стоящих перед учреждениями образования на современ- 

ном этапе, разработка и реализация взаимодействия является действенным механизмом в по- 

вышении качества образования (и как итогового продукта, и как процесса). В нашей образо- 

вательной программе помимо повышения качества образовательной деятельности решается 

ещѐ ряд задач: 

 амплификация и обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста; 

 повышение эффективности коррекционно-развивающей деятельности (за счѐт объеди- 

нения ресурсов и прочего); 

 решаются вопросы индивидуализации и дифференциации образовательного маршрута 

ребѐнка, выявление и развития способностей, работа с одарѐнными детьми; 

 повышение компетентности общей, личной и профессиональной культуры педагога 
средствами формального и неформального повышения квалификации; 
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 индивидуализация маршрута повышения квалификации педагога, работа с его склон- 

ностями и способностями; 

 повышение образовательного потенциала всех организаций осуществляющих взаимо- 

действие; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс, повышение их компетентности, по- 

вышение образовательного потенциала семьи в целом; 

 формирования у родителей умения сопровождать ребѐнка на разных этапах образова- 

тельной лестницы и выстраивать траекторию образования для него; 

и прочее. 

Именно с учѐтом этих позиций в Учреждении осуществляется взаимодействие с различ- 

ными учреждениями и организациями района. 

 

Учрежде- 

ние, орга- 

низация 

 
Направления деятельности 

 
Мероприятия. 

 

УСЗН 
Информационно- 

просветительская и консульта- 
тивная деятельность 

Консультации по льготным катего- 

риям граждан, посещающих дошколь- 
ное учреждение 

 

 

 

 

 

Отдел опеки 

и попечи- 

тельства 

Консультативная и информа- 

ционно - просветительская рабо- 

та, 

Организация взаимодействия 

с организациями и учреждения- 

ми района. 

Социальная поддержка (в 

пределах компетенции и функ- 

циональных обязанностей) насе- 

ления и сотрудников ДОУ. 

Привлечение специалистов из 

других сфер для организации ра- 

боты с учреждениями образова- 

ния в районе (консультирование, 

курсовая подготовка и другое). 

 

Консультация по работе с катего- 

риями семей состоящих на учете. 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по различным направ- 

лениям. 

Оказание социальной поддержки (в 

рамках компетенции и функциональных 

обязанностей) населению. 

Работа с привлечением специали- 

стов из других сфер (мероприятия по 

оказанию материально, психолого- 

педагогической, юридической поддерж- 

ки семьи и прочее). 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел обра- 

зования 

Совещания, консультации, 

совместное проведение меропри- 

ятий, контрольно-аналитическая 

деятельность, 

Организация взаимодействия 

с организациями и учреждения- 

ми района. 

Информирование о мероприя- 

тиях, изменениях в нормативных 

документах, направлениях дея- 

тельности в сфере образования. 

Проведение мероприятий 

районных с воспитанниками и их 

родителями, педагогами. 

Взаимодействие с администра- 

цией города. 

Социальная поддержка (в пре- 

делах компетенции и функцио- 

Совещания, консультации, сов- 

местное проведение мероприятий, кон- 

трольно-аналитическая деятельность. 

Совместные мероприятия с другими 

учреждениями. 

Проведение районных мероприя- 

тий с детьми   («Маленькие спасатели, 

«Туристѐнок», «Спартакиада дошколь- 

ников», «Весенняя капель», «Шахмат- 

ный турнир», «День МЧС», «Нормы 

ГТЗО», соревнования по мини-футболу 

«Кузнечик» и другие). 

Проведение мероприятий с педаго- 

гами культурно-массовых и информа- 

ционно-методических районных меро- 

приятий (информационные и аппарат- 

ные совещания, семинары, мастер- 

классы, августовские совещания, кон- 
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 нальных обязанностей) населе- 

ния и сотрудников ДОУ. 

Привлечение специалистов 

из других сфер для организации 

работы с учреждениями образо- 

вания в районе (консультирова- 

ние, курсовая подготовка и дру- 

гое). 

Работа по организации взаи- 

модействия школы и ДОУ. 

ференции;      «Конюховские   чтения», 
«Неунывахинские чтения» «Педагоги- 

ческие чтения», «Спартакиада», «День 

дошкольного работника», «Конкурс ав- 

торской песни» и другие). 

 

Работа с обращениями граждан. 

Комплектование групп и школ района 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 
Районные 

методиче- 

ские объ- 

единения 

 

 

 

 

 
 

Информационно- 

просветительская, методическая, 

консультативная деятельность. 

Организация и проведение сов- 

местных мероприятий для воспи- 

танников, родителей и педагогов. 

Координация деятельности. 

Консультации для педагогов. 

Практико-ориентированные меро- 

приятия (мастер-классы, показ практи- 

ческой деятельности, семинары- 

практикумы и другое). 

Внутрисетевое повышение квали- 

фикации педагогов по различным 

направлениям ДО. 

Сопровождение педагогов при: 

подготовке к прохождению процедуры 

аттестации; к участию в профессио- 

нальных конкурсах, разработке про- 

грамм и проектов, подготовке к методи- 

ческим мероприятия различного уровня 

и другое. 

Работа с воспитанниками по под- 

готовке к мероприятиям. 

Организация мероприятий в рай- 

оне в то числе и с привлечением специ- 

алистов других учреждений. 

 

 
Детские са- 

ды района 

Информационно- 

просветительская, методическая, 

консультативная деятельность. 

Организация и проведение 

совместных мероприятий для 

воспитанников, родителей и пе- 

дагогов. 

 

Проведение открытых педсоветов 

и семинаров, спортивного праздника- 

эстафеты «Веселые старты», работа с 

педагогами и воспитанниками при под- 

готовке мероприятий 

 

 

 

 

 

Дополни- 

тельное об- 

разование 

района 

Информационно- 
просветительская. Координация 

деятельности при  поступлении 

детей в школу. 

Экскурсии, работа по комплекто- 

ванию, размещение информационных 

материалов. 

Информационно- консульта- 

тивная помощь. 

Взаимодействие при комплек- 

товании воспитанников в школу 

и оформлении документов. Кон- 

сультативная и информационная 

поддержка 

 

Экскурсии, работа по комплектова- 

нию, размещение информационных ма- 

териалов, помощь родителям при 

оформление документов. Консультиро- 

вание родителей воспитанников с ТНР. 

Информационно- консульта- 
тивная помощь. 

Предоставление помещений и 

МТБ Учреждения для проведе- 

ния различных мероприятий с 

Консультации специалистов 
ДЮСШ №5, предоставление информа- 

ционных материалов. Взаимодействие 

по дополнительному образованию (вы- 

явление детей имеющих склонности и 



56 
 

 детьми, педагогами, родителями. 

Проведение спортивных меро- 

приятий 

задатки для определѐнного вида дея- 

тельности, работа с воспитанниками и 

родителями). 

Проведение мероприятий для пе- 

дагогов (консультаций, мастер-классов, 

тренировок, выставок, спортивно- 

массовых совместных мероприятий 

(районная спартакиада и другие). 

 

 

Консультативная и инфор- 

мационно- просветительская ра- 

бота, 

помощь, подготовка воспитанни- 

ков, организация культурно- 

досуговой деятельности. 

Консультации специалистов ДШИ 
№47, предоставление информационных 

материалов. Взаимодействие по допол- 

нительному образованию (выявление 

детей имеющих склонности и задатки 

для определѐнного вида деятельности, 

работа с воспитанниками и родителя- 

ми). 

Проведение мероприятий для педа- 

гогов (консультаций, мастер-классов, 

концертов, выставок, культурно- 

массовых совместных мероприятий). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организация информацион- 

но - просветительских мероприя- 

тий, культурно-досуговой дея- 

тельности. 

Консультирование, методи- 

ческая деятельность с педагога- 

ми района. 

Работа, направленная на 

расширение кругозора педагогов. 

Организация  взаимодей- 

ствия с другими учреждениями. 

Организация мероприятий с вос- 

питанниками, родителями и пе- 

дагогами. 

Координация взаимодей- 

ствия с другими учреждениями. 

Оказание методической помощи 

педагогам по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма (информи- 

рование, методическое сопровождение, 

привлечение специалистов других 

учреждений, контроль за качеством ор- 

ганизации этой деятельности, коорди- 

нация деятельности с другими структу- 

рами и специалистами). 

Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма с воспитан- 

никами (проведение игровых программ, 

конкурсов, практических занятий на 

разметке и прочее). 

Проведение консультаций и обуча- 

ющих семинаров. 

Выставки, конкурсы детских работ. 

Конкурсы для педагогов и родите- 

лей, 

Организационно-массовые меро- 

приятия. 

Привлечение специалистов других 

учреждений для проведения совмест- 

ных мероприятий, консультирования 

(из сфер: моделирование и робототех- 

ники. Туризма, здравоохранения, МЧС 

и других). 

Взаимодействие по дополнитель- 

ному образованию (выявление детей 

имеющих склонности и задатки для 

определѐнного вида деятельности, рабо- 

та с воспитанниками и родителями). 

Проведение мероприятий для педа- 
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  гогов (консультаций, мастер-классов, 

концертов, выставок, культурно- 

массовых совместных мероприятий). 

Работа с педагогами по формированию 

у них первичных навыков и представле- 

ний в различных сферах культуры и 

жизнедеятельности человека (обучение 

шахматам, знакомство с их историей и 

общими вопросами теории; туризм – 

общие теоретические вопросы, исполь- 

зование снаряжения и оборудование 

практическое и другое) 

 

Консультирование и оказа- 

ние педагогической и психоло- 

гической помощи 

Сопровождение педагогов по 

направлению работы с воспитан- 

никами (ЗОЖ). Проведение сов- 

местных мероприятий (информа- 

ционно- методических, обучаю- 

щих и других) 

Консультирование, предоставле- 

ние информации, проведение совмест- 

ных методических мероприятий. 

Организация систематической ра- 

боты с педагогами учреждения, направ- 

ленной на повышение компетентности 

по формированию ЗОЖ у дошкольни- 

ков (практические занятия, обеспечение 

литературой, консультирование, кон- 

троль за качеством организации этой 

деятельности) 

 
 

Консультирование и оказа- 

ние педагогической и психоло- 

гической помощи 

Повышение квалификации 

педагогов 

Консультирование, предоставление 

информации, проведение совместных 

методических мероприятий. 

Организация работы с педагогами 

учреждения, направленной на повыше- 

ние квалификации в различных формах 

(курсовая подготовка, семинары, кон- 

сультации и прочее) 

Методическое сопровождение пе- 

дагогов 

 

 

 
МАОУ ДПО 

ИПК г. Но- 

вокузнецка 

 

Повышение квалификации 

педагогов (в различных формах). 

Проведение совместных меро- 

приятий, информационно- 

просветительская и научно- ме- 

тодическая деятельность. 

Координация деятельности 

с другими учреждениями. 

Консультирование, предоставление 

информации, проведение совместных 

методических мероприятий. 

Организация работы с педагогами 

учреждения, направленной на повыше- 

ние квалификации в различных формах 

(курсовая подготовка, семинары, кон- 

сультации и прочее) 

Методическое сопровождение пе- 

дагогов 

 

 

 
ИАМ «Куз- 

нецкая кре- 

пость» 

Организация информацион- 

но - просветительских мероприя- 

тий, культурно-досуговой дея- 

тельности. 

Предоставление помеще- 

ний, МТБ и информационно – 

методических материалов для 

организации деятельности Учре- 

ждения и района 

Организация      совместной 

Проведение экскурсий (виртуаль- 

ных, реальных, мини-экскурсий), работа 

с мини – музеями, познавательные иг- 

ровые программы с воспитанника, рабо- 

та с презентациями и видеоматериала- 

ми. Организация передвижных выста- 

вок. 

Консультирование, предоставление 

информации, проведение совместных 

методических мероприятий. Организа- 
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 образовательной деятельности с 

воспитанниками ДОУ в различ- 

ных формах (проведение экскур- 

сий, работа с мини – музеями, 

познавательные игровые про- 

граммы с воспитанника, работа с 

презентациями и видеоматериа- 

лами) 

Организация информацион- 

но-просветительской работы с 

родителями. 

ция систематической работы с педаго- 

гами учреждения, направленной на по- 

вышение компетентности по формиро- 

ванию у дошкольников представлений о 

Родине, истории родного края (практи- 

ческие занятия, обеспечение литерату- 

рой и материалами (фото, предметы 

старины и прочее), консультирование 

по организации этой деятельности). 

 

 

 

ДК Алю- 

минщик 

 

Информационно- консульта- 

тивная деятельность, 

Организация культурно- 

массовых мероприятий для детей 

и родителей. 

Предоставление помеще- 

ний и МТБ Учреждения для про- 

ведения мероприятий 

Музыкальные и театрализованные 

представления. Организация праздни- 

ков. 

Консультации, предоставление ин- 

формации. Взаимодействие по допол- 

нительному образованию (выявление 

детей имеющих склонности и задатки 

для определѐнного вида деятельности, 

работа с воспитанниками и родителя- 

ми). 

 

 
Детская 

библиотека 

Информационно – просвети- 

тельская деятельность, организа- 

ция мероприятий для детей, пе- 

дагогов и родителей 

Предоставление помещений 

и МТБ Учреждения для проведе- 

ния мероприятий 

 
Экскурсии, беседы, посещение 

праздников, выставок, участие в кон- 

курсах Выставки рисунков. Консульта- 

ции, предоставление информации. 

Учреждения 

культуры: 

музеи «Дом 

купца Фо- 

нарѐва», 

«Дом – му- 

зей Ф. М. 

Достоевско- 

го», «Уезд- 

ное учили- 

ще» 

 

 
Предоставление помещений 

и МТБ для проведения культур- 

но-массовых мероприятий. 

Информационно- просвети- 

тельская, культурно-досуговая 

деятельность 

 

 

 

Консультации, предоставление ин- 

формации. Организация совместных 

мероприятий. Экскурсии. 

Учреждения 

спортивные: 

Спорт-лайф, 

бассейн 

«Родник», 

стадион 

«Регби» 

 
 

Предоставление помещений 

и МТБ для проведения спортив- 

но-массовых мероприятий. 

 

 
Спортивно -массовые мероприятия 

(районная спартакиада и прочее). 

 
 

Детская по- 

ликлиника 

Информационно - просвети- 

тельская деятельность, 

Медицинское обслужива- 

ние. Координация деятельности с 

другими учреждениями здраво- 

охранения. 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические мероприя- 

тия. Консультирование предоставление 

информации. 
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Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации лич- 

ностного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, социальном, эмоциональном, 

физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, гармоничный и целост- 

ный процесс, активными участниками которого являются все участники образовательных от- 

ношений. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 

особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, харак- 

тера личности) и проектируются для детей: 

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов; 
- имеют ограниченные возможности здоровья; 

- В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данно- 

го ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глуби- 

на содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы. 

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в 

развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогиче- 

ского процесса. 

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута: 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и   зоны   ближайшего   разви- 

тия предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как ба- 

зовой характеристики, определяющей проектирование развития ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный дет- 

ский опыт. 

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршру- 

та 

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит из нескольких 

этапов и имеет следующую структуру: 

- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится педаго- 

гическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви- 

тия детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических дей- 

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускает- 

ся только с согласия его родителей (законных представителей). Выделение и формирование 

группы детей, для которых необходима разработка индивидуального образовательного марш- 

рута; 

- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент разработки ин- 

дивидуального образовательного маршрута; краткая характеристика состояния его здоровья 

(если необходимо, то медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при 

организации обучения); психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, 

родителей) к участию в реализации индивидуального образовательного маршрута); 

- подготовительный этап (составление индивидуального образовательного маршрута; 

наполнение конкретным содержанием по направлениям развития ребенка, которое определя- 
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ется совместно с воспитателями, педагогом-психологом, специалистами; разработка рекомен- 

даций для родителей по реализации индивидуального образовательного маршрута); 

- развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, создание 

индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция индивидуального образова- 

тельного маршрута). 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника является до- 

кументом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие мероприятия, их эффектив- 

ность в отношении ребенка, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии до- 

школьника, а также данные об усвоении программного материала. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателя средней группы. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави- 

лами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и инди- 

видуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Таблица 3. 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей че- 

рез игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие фор- 

мы активности ребенка с участием взрослых и других детей 

Перечень помещенийДОУ, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность де- 

тей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных мо- 

ментов. 

Удовлетворение потребности де- 

тей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями группо- 

вые мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья согласно 

роста детей по количеству воспитанников 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии 

с возрастом детей: «Дом» -1, «Магазин» -1, 

«Больница» -1, «Парикмахерская» - 1и др. 

Центры организации детской деятельно- 

сти: игровой центр -1, 

центр развития речи, литературы-1, 

центр природы и экспериментирования 

1, 

центр безопасности -1, 

центр занимательной математики -1, 

центр физической культуры и оздоров- 

ления -1, 

центр искусства и творчества-1, 

центр музыки и театра -1 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, иллюстратив- 

ный материал; материалы по изобразительной 

деятельности (краски, гуашь, карандаши, па- 

стель, мелки, цветная бумага и картон, ин- 

струменты и материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный материал 

для изготовления поделок). В групповых по- 

мещениях оформлены календари наблюдений. 
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 Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая документация 

педагогов. 
Более подробно –паспорт группы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных мо- 

ментов 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Консультативная работа с родите- 

лями. 

В раздевалках установлены индивиду- 

альные шкафчики, выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для родителей, 

выставки детского творчества, «Корзина за- 

бытых вещей», выносной материал для про- 

гулок. 

 
Моечные групп 

организация приема пищи воспи- 

танниками, питьевой режим 

шкафы для хранения посуды –1 

раковины для мытья посуды -2 

посуда для приема пищи по количеству 

детей 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных мо- 

ментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В дошкольных группах отдельные туале- 

ты для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, ванная для мы- 

тья ног, шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребенка. В группе раннего возрас- 

та горшки на каждого ребенка, отдельные ра- 

ковины на детей и взрослых, ячейки для поло- 

тенец. Оборудование и материалы для детско- 

го хозяйственно-бытового труда (стирки, мы- 

тья) 

Оборудование для мытья игрушек. 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

 
 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность де- 

тей. 

Удовлетворение потребности де- 

тей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игры с водой, босо хожде- 

ние; световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родите- 

лями. 

1участок для прогулок (у каждой воз- 

растной группы свой участок): песочница, 

скамейка, цветник, оборудование для прыж- 

ков. 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 
Разнообразные зеленые насаждения (де- 

ревья и кустарники). Газоны, клумбы, цветни- 
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осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по при- 

общению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за живы- 

ми объектами, экологические игры. 

Экспериментальная и опытниче- 

ская деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

ки. 

 

 

 

 
В него включают: 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, необ- 

ходимых для реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно- 

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и ин- 

формационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации обра- 

зовательной деятельности. 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настоль- 

ные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки- 

забавы с механическими, электротехническими и электронными устрой- 

ствами; - 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (скакалки); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию му- 

зыкальные инструменты (детские металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костю- 

мов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строи- 

тельных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколе- 

ния: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформ- 

ленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 
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 - дидактический материал Демонстрационный материал для де- 

тей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий в груп- 

пах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, порт- 

реты поэтов, писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок 

дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Дере- 

вья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото 

«Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художе- 

ственные сред- 

ства 

произведения искусства и иные достижения культуры: произведе- 

ния живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоратив- 

но-прикладного искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников), произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь 

природы 

техниче- 
ские средства 

обучения 

компьютер – 1, ноутбуки – 1, пректор-1, магнитофоны -1 

 

Перечень УМК 

Методические пособия 

 Веракса Н. Е. Васильева М. А., Комарова Т. С. Примерная основная общеобразова- 

тельная программа дошкольного образования От рождения до школы -2014г.; 

 Программу дополнительного образования «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно- 

тематическим планированием). 

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Куцакова Л.В. Трудо- 

вое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День По беды». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях ху- 

дожников»; «Защитники Отечества». 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
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Образовательная область«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь- 

ников (4–7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3– 

7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 –7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 
(4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ- 
лений. Средняя группа (4–5 лет). 

Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Ово- 

щи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»:«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «; «Насекомые»; «Овощи»; «Собаки — друзья 

и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягодылесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних пи- 

томцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитате- 

лях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям 

об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Вера- 

кса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»:«Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; «Инстру- 

менты домашнего мастера»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профес- 

сии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажи- 

те детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет). 

Рабочие тетради 

Е. В. Колесникова. Тетрадь для дошкольников по математике. Я считаю до 5. 

 

Образовательная область«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.»- 650с. 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

А.И..Буренина Ритмическая мозаика ( Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и школьного возраста). 

М.Ю.Картушина вокально-хоровая работа в детском саду. 

З.Я.Роот Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного возраста: Пособие 

для музыкальных руководителей. 

Т.И.Суворова Танцевальная ритмика для детей. 

Т.Суворова Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. 

МакшанцеваЕ.Д.Детские забавы. 

И.Новоскольцева, И.Каплунова Мы играем, рисуем, поѐм. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры. 

Музыкально –двигательные упражнения в детском саду/ составитель Е.Г. Раевская. 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 
«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; « «Филимоновская 

народная игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дым- 

ковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Секреты бумажного листа»; «Филимо- 

новская игрушка». 

 

Образовательная область«Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3– 

7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
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3.3 Режим дня 

Режим работы Учреждения. 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 

часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 01 января по 10 января, 

 летние – с 01 июня по 31 августа. 

Учебный год 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

средняя 

Прием детей, осмотр, групповая работа с детьми, са- 
мостоятельная деятельность детей, игры 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10- 8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.10 

Игры. Совместная деятельность. 
Подготовка к прогулке. 

10.10- 10.25 

Прогулка 1 10.25-11.55 

Возвращение с прогулки 11.55-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.01 -12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 

Образовательная деятельность, совместная деятель- 
ность, игры 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.15 

Прогулка 2 16.15-17.45 

Возвращение с прогулки. 17.45-18.00 

Подготовка к ужину.Ужин 18.00- 18.30 

Игры. Индивидуальная работа. Прогулка. 
Уход детей домой 

18.30-19.00 

 

Летний период 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

средняя 

Прием детей на улице, осмотр, групповая работа с 
детьми, игры 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Профилактические гимнастики (пальчиковая, арти- 

куляционная и прочее) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.10- 8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.20 

Игры. Подготовка к прогулке. 9.20- 9.50 

Прогулка 1 9.50-11.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.30-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45 -12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00-15.20 
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Подготовка к полднику . Полдник 15.20-15.30 

Совместная деятельность. 
Подготовка к прогулке 

15.30-16.10 

Прогулка 2 16.10-17.45 

Возвращение с прогулки. 17.45-18.00 

Подготовка к ужину Ужин 18.00- 18.15 

Прогулка 
Индивидуальная работа. Уход детей домой 

18.15-19.00 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания де- 

тей в ДОО. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями действую- 

щими СанПин. В соответствии с требованиями действующих СанПин максимальная нагруз- 

ка на воспитанников распределяется следующим образом: 

Конструктор НОД в соответствии с СанПиН 
  4-5 лет  

 Максимальная продолжи- 

тельность непрерывной НОД 

не более 
20 мин 

 

 Максимальный 

объѐм НОД в день 

1-ая 

по- 

ловина 

дня 

40 мин  

2-ая 

по- 

ловина 

дня 

Не допускается  

 Максимальное количество 
НОД в неделю 

12  

Минимальные перерывы 

между НОД 

10 мин 

Проведение физкультур- 

ных минуток 

Проводятся в середине НОД статического характера и между 
НОД 

Дополнительные условия Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения 

детей НОД ор- 

ганизовывается 

в 1ю половину 

дня, допускает- 

ся осуществ- 

лять образова- 

тельную     дея- 

тельность на 

игровой пло- 

щадке во время 

прогулки 

Образовательную деятельность, требующую повы- 

шенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, му- 

зыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

В программе существует перспективное планирование НОД. Эти планы разработаны с 

учѐтом объѐма образовательной нагрузки в программе, лексическим темам, системы поэтап- 

ности и еѐ реализации, возрастными особенностями детей, особенностями годового кален- 

дарного учебного графика. Перспективные планы представлены в приложении к рабочим 

программам педагогов. Такая система планирования позволяет дифференцировано подхо- 
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дить к планированию образовательного процесса в каждой группе, варьируя изучение нового 

материала и закрепление старого, изменяя количество занятий определѐнного вида (что осо- 

бенно актуально в младших группах, где план образовательной деятельности особенно по- 

движен). 

План НОД на учебный год выглядит следующим образом: 

Направления разви- 

тия. 

(Образовательные 

области) 

Направления основной образовательной про- 

граммы. Образовательная деятельность 

Средняя 

(20) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) 

Физическое разви- 

тие 

Физическая культура 3 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

Музыкальное воспитание 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Развитие речи 1 

Математическое образование 1 

Ознакомление с художественной литературой 1 

Познавательное развитие 0,75 

Коррекционно - 
развивающее 

Логопедическое (фронтальные и подгруппо- 
вые) 

- 

ВАРИАНИВНАЯ ЧАСТЬ 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие (ОБЖ) 0,25 

ИТОГО:  11 

НАГРУЗКА В 
ДЕНЬ: 

 44 

НАГРУЗКА В 

НЕДЕЛЮ: 

 220 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

В ДОУ реализуется тематический принцип. С первой младшей группы вводятся лекси- 

ческие темы на учебный год. Лексическая тема реализуется в течение недели (в младших 

группах этот показатель варьируется) в виде мини – проекта. Каждая группа разрабатывает 

свой проект и реализует его в течение недели. Лексические темы (их часть) объединяется в 

более крупные блоки, которые (помимо прочих мероприятий заканчиваются праздниками 

(Первое сентября, Осенины, Новый год, День защитников Отечества и Международный жен- 

ский день (проводятся как совместные детско-родительские проекты и праздники), весенние 

праздники и прочее). Примерный ежегодный перечень приведѐн ниже. Помимо этого в 

учреждении на обобщение темы проводятся выставки и другие мероприятия. Традицией 

ДОУ являются тематические недели (приведены в перечне мероприятий), когда всю неделю 

проводятся культурно-досуговые мероприятия с дошкольниками и их родителями. 

К традициям ДОУ можно отнести: 

-День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 
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-Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Неделя здоровья 

-тематическое занятие ко дню Победы. 

-Дни рождения детей во всех разновозрастных группах ДОУ 

Представим график таких мероприятий, распределѐнных в течение учебного года (при- 

ведѐн в таблице №1). Отметим, что все мероприятия являются традиционными и организу- 

ются в учреждении из года в год, соответствуют: реализуемой основной образовательной 

программе ДОУ, особенностями и потребностями всех субъектов образовательного процес- 

са, особенностями национального календаря праздников РФ: 

Таблица №1 Основные традиционные мероприятия. 

 
п\п 

Мероприятие Дата Участники Ответствен- 

ные исполнители 

 Тематические занятия и 

экскурсии 

1 сентября средние группы Воспитатели 

групп, музыкаль- 
ные руководители 

 Тематический месячник 

по ОБЖ «Уроки безопасно- 

сти» 

Сентябрь Средняя, 

старшая и подго- 

товительная груп- 
пы 

Воспитатели 

групп, музыкаль- 

ные руководители, 
инструктор по ФК 

 Выставка детско- 

родительских творческих ра- 
бот «Дары осени» 

Октябрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Праздник осени Октябрь Все группы ДОУ Воспитатели 
групп, музыкаль- 

ные руководители 

 Тематическая неделя «В 

гостях у сказки» 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, музыкаль- 
ные руководители 

 Проведение новогодних 

утренников 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 
групп, музыкаль- 

ные руководители 

 Выставка детско- 

родительских творческих ра- 

бот «Здравствуй, здравствуй 
Новый год!» 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Выставка детского ри- 
сунка «Зимние узоры» 

Январь Все группы ДОУ Воспитатели 
групп 

 Тематическая неделя 
«Если хочешь быть здоров!» 

Январь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, музы- 

кальные руково- 

дители 

 Выставка детских работ 
«Подарки для папы» 

Февраль Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Выставка детских работ 
«Маму, бабушку свою очень 
– очень я люблю!» 

Март Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Утренник «8 марта» Март Все группы ДОУ Воспитатели 
групп, музыкаль- 
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    ные руководители, 

инструктор по фи- 

зической культуре 

 Утренники «Голубые 

страницы весны» 

Апрель Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, музыкаль- 

ные руководители 

 Выставка детского ри- 
сунка «Весенняя фантазия» 

Апрель Все группы ДОУ Воспитатели 
групп 

 Тематические занятия 
«День победы» 

Май Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, музыкаль- 

ные руководители, 

инструктор по фи- 

зической культуре 

Таблица №2 Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники 
и развлечения 

Выстав- 
ки 

Спортив- 
ные досуги 

Познава- 
тельные 

Творче- 
ские 

Проводятся совместно с родителями 

Различной тема- 

тики календаря 

праздников 

Детского твор- 

чества 

Совместного 

творчества 

взрослых и де- 

тей 

Педагогов 

Родителей 

Соревнования 

Весѐлые страты 

Флешмобы 

Акции 

Сюжетно-игровые 

Проекты 

Планирование недельного проекта осуществляется педагогами групп в соответствии 

с лексической темой. Пороет традиционно делиться на три этапа: 

начало проекта (дети знакомятся с материалом проекта, изучают его, 

погружаются в тему; используются: беседы.Рассматривание иллюстративного 
материала и прочее); 

середина проекта (переход от накопления знаний к практической реали- 
зации этого багажа; используются: д/и, проблемные ситуации, практическая 

детская деятельность и прочее); 

 завершение проекта (подведение итогов, обобщение и систематизация 

материала; используются: познавательные детские сообщение, составление 

книги, оформление выставки и прочее). 

Для разработки недельного проекта используются циклограммы деятельности с детьми, 

которые имеются в ДОУ и прикладываются к календарному планированию. Подведение ито- 

гов проекта проводится педагогами в конце недели в различных формах (некоторые из них 

приведены ниже в таблице №3). Недельный проект (по лексической теме) обязательно вклю- 

чает в себя: 

Выполнение пальчиковой гимнастики. 

Разучивание текстов физминуток, пальчиковой гимнастики и т.д. 

Разучивание текстов стихотворений, пословиц и пр. 

Беседа по теме проекта 

СКИ/СРИ 

ИЗОдеятельность 

Работа по развитию речи 

Рассматривание иллюстративного материала по теме проекта 

Работа в тетрадях 

Работа с художественной литературой 

Конструирование/аппликация 



72 
 

Работа с воспитанниками по музыкальному образованию 

Работа со схемами 

Оформление выставки рисунков и поделок (по теме проекта) 

Работа познавательному развитию 

Работа по театральной деятельности 

Работа с материалами по подведению итогов проекта (познавательно-речевой 

аспект) 

Работа с материалами по подведению итогов проекта (художественно эстети- 

ческий аспект). 

Таблица №3 

Подведение итогов проекта 

Социально-коммуникативной развитие 

 традиции группы 

 работа с речевым материалом 

(«сундучок добрых слов» и прочее) 

 театрализованная деятельность, 

 встречи с интересными людьми, 

Физическое развитие 

активный отдых (физкультурные до- 

суги, праздники, целевые прогулки и пр.) 

Познавательное развитие 

 коллекционирование, создание 

столов «Подарки времѐн года, мини-музеев 

группы (тематических), выставок, работа с 

коллекциями («Коллекция тканей», «Подар- 

ки времѐн года»), альбомами («Портрет ме- 

сяца» и пр.), объектами  природы. 

 экскурсия, целевая прогулка, 

 «издание» газет, книжек- 

малышек, библиотек, картотек 

 познавательные сообщения детей, 

оформление фотовыставок, коллекциониро- 

вание стихов, загадок, картин, презентаций 

и прочего 

Художественно- эстетическое раз- 
витие (изо-деятельность и театрализован- 

ная деятельность) 

 праздники и развле- 

чения, 

 конкурсы, выставки 

 театрализованная деятель- 

ность инсценировки, использование раз- 
личных видов театров 

 реализация творческих про- 
ектов, 

 акции, творческие конкурсы 

 создание мини- музея (по 

теме, одного ребѐнка, и т.д.) 

 коллективная творческая 

деятельность, выставки работ родителей. 

Художественно-эстетическое разви- 
тие(Музыкальное образование) 

 игра на музыкальных инструмен- 

тах, рассказы о них, создание минимузея, вы- 
ставки, фотовыствки 

 создание коллекций (стихотворе- 
ний или загадок о музыкальном инструменте и 
пр) 

 праздники, развлечения, конкурсы 

 создание мини – музеев, оформле- 

ние листовок, газет («Мама, папа и я – музы- 

кальная семья» и пр.) 

 выставки совместно изготовлен- 

ных игр 

 мини-концерты, «Встречи с инте- 
ресными людьми» и т.д. 

Художественно- эстетическое раз- 
витие(Художественная литература) 

 издание книжек – малышек, газет, 

листовок; выставки тематические, созда- 

ние коллекций литературных произведе- 

ний (по героям и прочее), создание мини- 

музея (сказок, писателей и прочее) 

 театрализация различных текстов, 
обыгрывание части текста и прочее 

 иллюстрирование художественных 

произведений детскими рисунками, твор- 
ческими работами, выставки таких работ. 

 работа с дидактическими 

пособиями и схемами, изготовление теат- 

ров по литературному произведению и 

прочее. 
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3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

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

ное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспече- 

ние активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 
• содержательно-насыщенной, 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей по- 

требностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать иг- 

ровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной ак- 

тивности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки, стимулирую- 

щие двигательную активность, меняются несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам при- 

родного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпи- 

зодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экс- 

периментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного ис- 

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

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы до- 

ступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

ганизовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образова- 

тельного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 
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• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструк- 

тивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домик.) для легкого из- 

менения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное простран- 

ство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует пом- 

нить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развиваю- 

щей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариант- 

ности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычно- 

сти, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игруш- 

ками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным располо- 

жением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для 

детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а так- 

же самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 

зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков 

группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его ви- 

де деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимо- 

действия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно располо- 

житься педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним бу- 

дет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиноче- 

стве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возрас- 

та важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифици- 

роваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольного возраста 
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Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ре- 

бенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единогопространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального 

зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного 

класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу пере- 

движения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 

Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, напри- 

мер в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, 

так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенно- 

стям школьной жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности 

детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это спо- 

собствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защи- 

щенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога- 

психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут 

находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие уси- 

ливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной ре- 

альности, мультимедийных презентаций и клипарта. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества детей — 

изостудию, музыкальную или театральную студию. При наличии необходимых помещений и 

свободного пространства оборудуют сенсорную комнату. Значительную роль в развитии до- 

школьника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 

изобразительному и декоративно- прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с 

детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно- 

волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конеч- 

ном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать ак- 

тивное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насы- 

щают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в пре- 

образовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкну- 

тых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходи- 

мо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, поду- 

мать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стелла- 

жами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В 

группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской дея- 

тельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 
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— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (ре- 

жиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая 

и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоро- 

вьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребе- 

нок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос вос- 

питателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового про- 

странства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 

попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкну- 

тых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жиз- 

ни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени прово- 

дят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, по- 

гремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — 

встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого 

года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся иг- 

ровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоцио- 

нального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо 

внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и свя- 

заны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), дет- 

ский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола 

и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не 

очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для 

игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет способ- 

ствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в куколь- 

ной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки дляобозначения каби- 

нета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою 
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игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на 

группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив 

игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее спла- 

чивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, ко- 

робок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного 

цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Го- 

род», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, 

чтобы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочис- 

ленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объ- 

ектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется сен- 

сорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые пред- 

меты можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизи- 

рованными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по раз- 

личным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свой- 

ствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериа- 

цию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в спе- 

циальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что 

и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также 

надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу 

и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследователь- 

ских умений, планирования, целеполагания. 

В средней группе активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с деть- 

ми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. 

Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в 

детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых 

живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, впи- 

сывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По воз- 

можности надо приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, дикто- 

фон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не 

только художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие 

книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, 

дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки 

и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в 

группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею 

помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, опре- 

делению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, уме- 
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ния, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 

профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное 

изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, 

подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: особенности общей ор- 

ганизации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмо- 

ционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекатель- 

ными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской  самостоятельности  (инициативности, автономии и  ответственно- 

сти);  
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимо- 

действия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, выра- 

батывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до- 

стижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов се- 

мьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть наце- 

лена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизне- 

радостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познаватель- 

ные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситу- 

ации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образователь- 

ной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Бла- 

годаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (Hfelongleaming) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок вы- 

страивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, ис- 

пользовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать де- 
литься своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия де- 

тей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком слу- 

чае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения дет- 

ского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Ком- 

фортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое поло- 

жительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребыва- 

ние в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, про- 

странства. 

 

Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возмож- 

но только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готов- 

ность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может ме- 

няться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формиру- 

ется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образова- 

тельную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать си- 
туации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специаль- 

ные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития са- 

мостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (ма- 

стерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, ла- 

бораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребе- 

нок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре мо- 

жет быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, пред- 

лагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами дея- 

тельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития иг- 
ровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обнов- 
ляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. Дети имеют возможность участвовать в создании и 
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обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют 

и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрос- 

лого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявлять- 

ся детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей разви- 

тия восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребен- 

ка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения инфор- 

мации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискус- 

сии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные моде- 

ли и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития по- 

знавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку воз- 

можность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования 

и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замыс- 

ла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализо- 

вывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмо- 

сферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регу- 

лярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации про- 

ектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стиму- 

лируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регу- 

лярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопро- 

сы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития про- 

ектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объ- 

ектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспита- 

телей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих собы- 

тий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий технически- 

ми навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, от- 

ражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыраже- 

ния средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых ма- 

териалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализо- 

вать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активно- 

стью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем фи- 

зического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им жела- 

ние двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том чис- 

ле спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное обору- 

дование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансфор- 

мируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двига- 

тельной активности). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Характеристики особенностей развития детей 

среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

Дети4–5лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощают- 

ся, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять про- 

стые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм 

собственном. 

Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредствен- 

но, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрос- 

лого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. 

Если у ребѐнка нет актуальных причин для переживаний, он — жизнерадостный человек, 

который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и 

резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано, в том числе, 

и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состоя- 

ния организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребѐнка появляются новые источники эмоциональных реак- 

ций. Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать 

устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

У ребѐнка появляется принципиально новая способность: переживать вымышленным 

персонажам, например героям сказок. Данная способность требует умения представить во 

внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, по- 

падая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого че- 

ловека. Следовательно, художественные образы развивают у ребѐнка способность в прин- 

ципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. На этой основе формиру- 

ется и сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, защищать, бе- 

речь. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре и зле.Такие представ- 

ления становятся основой формирования у ребѐнка способности давать оценку собствен- 

ным поступкам. 

К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, ку- 

пания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принад- 

лежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, ношу брючки, а не платьица, 

у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и ве- 

щей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб 
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и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игро- 

вых и реальных взаимоотношений. Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а 

также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняют- 

ся. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться, проявляют интерес к приключениям. В 

своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. Они теперь воспроизводят не игро- 

вые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми или 

неожиданными, а иногда и непонятными. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочи- 

таемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; ха- 

рактер исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду 

делать?», «А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать де- 

тям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенци- 

ал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятель- 

ность. 

У ребѐнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным целепо- 

лаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую-то готовуювещь, а 

самому создать что-то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому по- 

строить еѐ из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребѐнка 

появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его 

усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на два во- 

проса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по еѐ окончании). 

Совпадение ответов свидетельствует о том, что у ребѐнка было предварительное представ- 

ление о цели, и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполага- 

ния идѐт по линии появления цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, 

надо построить его из модулей и т. п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребѐнка 4—5 лет 

— это обогащение и дальнейшее развѐртывание уже реализованных целей. Построив гараж 

для машины, ребѐнок решает построить дорогу, а потом ещѐ и бензоколонку. Одновремен- 

но появляется способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней 

и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — способность пред- 

ставить себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то 

способность к соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к их 

дальнейшему содержательному развѐртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребѐн- 

ка. 

Ещѐ одно направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже 

сделанной работы за счѐт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа 

идѐт в изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в 

разных направлениях — более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и 

предметами. 

Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что напятом году 

жизни дети способны в своѐм познании окружающего выходить за пределы того, с чем 

непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста, дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о ко- 
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торых узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить 

себе предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со сво- 

ими представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об ос- 

новных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произ- 

вольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятиевэтом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практиче- 

ского манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание остаѐтся ещѐ в основном не- 

произвольным. Однако возможность направлять его путѐм словесного указания взрослого 

резко возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещѐ требует 

повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может происходить по 

первому требованию. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти го- 

дам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного вни- 

мания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).Увеличивается и объѐм 

внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается 

примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему 

картинках. Память всѐ ещѐостаѐтся в основном непроизвольной. Но уже появляются и эле- 

менты произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно 

быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоми- 

нание принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

В 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, кото- 

рые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Эле- 

менты продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструи- 

ровании. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребѐнок именно около 4 

лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания 

различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, вол- 

шебников и т. п. 

В    этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ре- 

бенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрос- 

лыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремят- 

ся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Мышление ребѐнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует строить 

первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно- 

следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы 

вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже преиму- 

щественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации 

теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные ка- 

чества, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п. 



86  

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие законо- 

мерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или 

цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребѐнок активно осваивает операцию счѐта в пределах первого десятка. Большинство 

детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — буквам и цифрам. Начинает 

развиваться знаково-символическая функция мышления. Развиваются и совершенствуются 

представления о пространстве и времени. Это открывает новые возможности, как в позна- 

вательной деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной дея- 

тельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми 

разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения кру- 

гозора детей — наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру 

познавательных телепередач, видеофильмов ребѐнок отрывается от мира «здесь и теперь» и 

активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на картинке, 

слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других 

странах и людях, которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. 

Дети с удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребѐнка уже в основном сформирована как средство общения и стано- 

вится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских от- 

ветах в форме сложноподчиненных предложений. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появля- 

ются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочув- 

ствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе ре- 

чевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой вырази- 

тельности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуа- 

ции общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этике- 

та: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопережи- 

вания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится воз- 

можным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐн- 

ка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

Для становления личности очень важным является формирование в психике ребѐнка 

созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, инте- 

ресное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности 

каждого ребѐнка, подчѐркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы 

такого созидательного отношения. 

Расширение объѐма знаний и кругозора ребѐнка служит почвой для возникновения 

познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно 

важно максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их 

результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и сооб- 

ражения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и 

возражать им на равных, а не свысока. 

В этом возрасте взрослый нужен ребѐнку, прежде всего как источник интересной но- 

вой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в от- 
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ношении ребѐнка к окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к ис- 

точнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных по- 

исках. 

Сверстник становится интересен как партнѐр по играм. Ребѐнок страдает, если никто 

не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребѐнка во многом 

определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчѐркивать что-то 

хорошее в каждом из детей. Негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы ста- 

новятся постоянными по составу. Таким образом, появляются первые друзья — те дети, с 

которыми у ребѐнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные 

черты характера ребѐнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие непра- 

вильного воспитания. Нужно мягко и неагрессивно корректировать негативные проявле- 

ния, учитывая индивидуальные особенности темперамента, наследственность. Нужно ста- 

раться принимать каждого ребѐнка независимо от его поведения. Оценивать поступок, а не 

личность в целом. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника 4-5 лет является изобразитель- 

ная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изоб- 

ражения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирова- 

ние начинает носить характер продуктивной деятельности: дети «замысливают» будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

 

Рекомендуемый перечень литературы для детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка.», «Кот на 

печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.», «Сол- 

нышко-ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.». 

Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. 

И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соко- 

лова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. 

В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воро- 

бей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., 

пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кру- 

жат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет.» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 
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«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Пе- 

тушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабуш- 

кин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголоч- 

ка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У сло- 

ненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела 

галка пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту-вим. «Чуде- 

са», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходе- 

ра; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло-новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хо- 

гарт. «Ма-фин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбо- 

ру воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Работа с воспитанниками по физическому развитию. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнени- 

ем заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагива- 

нием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в сто- 

роны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 

15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 

см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
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Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким ша- 

гом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непре- 

рывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со сред- 

ней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Про- 

лезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимна- 

стической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вме- 

сте, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, по- 

очередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 пред- 

мета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с 

места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу меж- 

ду предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 

1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия 

(с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза под- 

ряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5- 

2 м. 

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

гу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать ру- 

ки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного поло- 

жения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться впе- 

ред, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в сторо- 

ны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и 

стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять 

и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед ру- 

ки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подни- 

маться на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять прито- 
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пы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки впе- 

ред, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, под- 

ниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кош- 

ка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ло- 

вишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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