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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по освоению детьми 5-го года жизни (средняя группа) основной 

общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в 

группе общеразвивающей направленности модулей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  (далее – Программа) разработана в соответствии с:  

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989 г.;  

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изм. и доп.);  

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998 г. № 89/34 – 16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»;  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (Утвержден приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года № 1014);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013 г., № 28908);  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организационных формах обучения»;  

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1. 3049-13 № 26 от 

15.05.2013г.;  

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003 года;  

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад -  № 186. 

 

Программа разработана для детей 5-го года жизни (средняя группа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада № 186 (далее МБДОУ). 

В МБДОУ две средних младших группы общеразвивающей направленности. 

В содержании Программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада № 186 учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ 

авторской общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с., а также учебно-методический комплект к ней. Рабочая 

программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым 

пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни.  
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1.1.1. Цели Программы  

Цели Программы:  

1) формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

2) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

3) создание развивающей образовательной среды, которая пред-ставляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

4)  обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности через следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей; 

5) воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования; 

 6) формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 

народа; 

7) воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям); 

8) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

9) формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 

1.1.2. Задачи Программы 

 

Задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) формирование познавательного интереса к истории своей семьи, ее родословной; 

воспитание чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви 

и уважения к членам семьи; 

11) развитие у детей интереса к родному городу, достопримечательностям, архитектуре, 

истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

12) развитие способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на нее; 

13) содействие в становлении желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях; 

14) развитие чувства гордости, бережного отношения к родному городу; 

16) знакомство детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города; 

17) развитие у детей интереса к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае; 

18) развитие интереса и уважения к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности; 

19) воспитание патриотических и гражданских чувств: чувства восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края; уважительного отношения к историческим личностям, памятникам 

истории; 

20) развитие представлений детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края – Среднего Урала; 

21) воспитание чувства привязанности ребенка к родному краю, уважения к культурным 

традициям своего и других народов; 

22) развитие интереса детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их; 

23) развитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей; 

24) развитие способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

25) воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа основана на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка. Культурно-исторический подход 

заключается в том, что в развитии ребенка существуют как бы две переплетенные линии. 

Первая следует путем естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными 

способами поведения и мышления. Развитие мышления и других психических функций 

происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребенком 

«психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью 

и языком. Системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, 

социальное, познавательное развитие детей определяется характером организации их 

деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию ребенка и созданию 

образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребенка в 

условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности. 

 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 При разработке и реализации Программы учитываются климатические особенности 

Екатеринбурга. Природно-климатические условия Екатеринбурга сложны и многообразны. 

Достаточно длительный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей 

с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе.  

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, тем не менее, 

режим пребывания воспитанников в МБДОУ составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1) холодный период – образовательный (сентябрь – май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы; 

2) летный период – оздоровительный (июнь – август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

 Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом пребывания воспитанников в МБДОУ. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа, из которых 1,5 часа отводится 

на прогулку до обеда, 1 час отводится на вечернюю прогулку в МБДОУ, 0,5 – 1,5 часа 

отводится  на семейную прогулку после ухода воспитанников из МБДОУ. При температуре 

воздуха       -150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. В 

условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество 

прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемых на улице во вторую 

половину дня, сводится к минимуму.    

 При разработке и реализации программы также учитываются национально-

демографические особенности Екатеринбурга. Большое внимание уделяется воспитанию в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, уважения к традиционным ценностям, уважение 

других национальных традиций. 
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1.2.1. Характеристики особенностей развития детей  

5-го года жизни 

 

Средняя группа. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным.  Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры,  

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

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

в пространстве.  

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения  объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им  предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги  и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или  бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков  и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  
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 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются  словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении  с взрослым становится внеситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость  представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

детализации.   Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием;  совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти,  внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в  уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

 

1.2.2. Виды деятельности детей  

дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

 В дошкольном возрасте детям присуще следующие виды деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Компоненты 

деятельности 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения  

дошкольного образования 

Эмоционально-

психологический 

- Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства 

 

Регулятивный  

- Умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам 

- Ребенок способен к волевым условиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями 

 

Социальный  

- Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в свои чувства 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, мажет 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построение речевого высказывания 

в ситуации общения 

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.д. 

 

Аналитический  

- Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности 

- Старается разрешить конфликты 

- Различает условную и реальную ситуацию 

- Может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

- Ребенок проявляет любознательность, склонен 

наблюдать, экспериментировать 

 

Творческий  

- Проявляем инициативу и  самостоятельность в разных 

видах деятельности 

- Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре 
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Самосовершенствование  

- Может контролировать свои движения и управлять 

ими 

- Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

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

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

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

объективной оценки  соответствия  установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением  

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 Целевые ориентиры не могут служить  непосредственным основанием при  решении 

управленческих задач,  включая:  

• аттестацию педагогических кадров;    

• оценку качества образования;  

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим  инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным  образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы  отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания  оценки качества дошкольного 

образования.  

Реализация Программы предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим  работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального  развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических  действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику  и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

•  игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и  организовывать свою деятельность);  

•   художественной деятельности;  

•   физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
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2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей  и скорректировать свои 

действия.  Результаты педагогической диагностики заносятся в «Карты наблюдений детского 

развития», после чего педагоги формулируют рекомендации по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

                                      

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие (входят игровая деятельность, безопасность 

жизнедеятельности, развитие ребенка  в трудовой деятельности); 

- познавательное развитие (входят математическое развитие, окружающий мир: общество, 

история, культура, естествознание и техника, ознакомление с природой, конструирование);  

- речевое развитие (входят развитие предпосылок грамотности, современные средства 

информации, восприятие художественной литературы); 

- художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие, развитие детей в 

изобразительной деятельности, театрализация, виды ручного (художественного) труда, 

художественное конструирование); 

-физическое развитие. 

Конкретное содержание Программы по образовательным областям определяется конкретной 

ситуацией в группе. Содержание Программы формируется по ходу образовательной 

деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от сложившейся образовательной 

ситуации. Конкретное содержание Программы выполняет роль средства развития, подбирается 

по мере постановки и решения развивающих задач. 

 

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли  в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Средняя группа. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки  друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

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

чувство стыда за неблаговидный  поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть  работников 

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

выражать  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Средняя группа. Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об  их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят.  
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т.п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить 

на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

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

яркие, 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. Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

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

порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

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 помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

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

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

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, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

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

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц.  
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Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа. Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, 

в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.   Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

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

общественного транспорта».  

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.   Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

 Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.   Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

 

2.1.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 
 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  любознательности и 

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

 
Основные цели  и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом,  пространстве и времени.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование  
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
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окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 
следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
 анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 
и явлений окружающего мира; умения  устанавливать простейшие связи между 
предметами  и явлениями,  делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным  миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной  и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно- следственные  связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим  социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине  и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской  принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,  

патриотических  чувств.  Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов  мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что  человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее,  что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом  зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя  в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений 

 
 Средняя группа. Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество  

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 
формы; учить сравнивать части множества, определяя  их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не  прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше,  чем 
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков  поровну».  

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными  приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например: «Один,  два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые  
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно  пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать  на вопросы «Сколько?», «Который 
по счету?», «На котором месте?».  

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе  счета: «Здесь 
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек  больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 
а 2 меньше, чем 3».  

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя  к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей  группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или:  
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало  тоже 2. Елочек и 
зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или  заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 
петушка, принеси 3 зайчика).  



16 

 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном  расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 
наложения или приложения их друг  к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные  (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные  
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная  лента длиннее и шире 
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной  длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 
или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже,  эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:  круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.).  

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его  элементы: углы и стороны.  

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных  размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 
круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 
стол, справа от  меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 
пространственными отношениями: далеко — близко  (дом стоит близко, а березка растет 
далеко).  

 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях  суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

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

Развитие познавательно-исследовательской  
деятельности. 

 
 Средняя группа. Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 
специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 
действия. Формировать умение получать  сведения о новом объекте в процессе его 
практического исследования.  

 Формировать  умение выполнять ряд последовательных действий  в соответствии с 
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить  понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования.  Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов.  

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи.  

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый,  желтый, оранжевый, фиолетовый, 
белый, серый).  

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь,  путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 
колючее и др.).  
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 Формировать образные представления на основе развития образного  восприятия в 
процессе различных видов деятельности.  

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства  и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы  по 1–2 качествам (цвет, 
размер, материал и т. п.).  

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении  ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 
детей.  

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать; составлять целое из  частей (кубики, мозаика, пазлы).  

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей  («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 
«У кого колечко?»).  

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

 
Ознакомление с предметным окружением 

 
 Средняя группа. Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 
(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 
транспорте (автобус, 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 изготовления  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. Расширять  представления о правилах поведения в общественных 

местах.  
 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  
 Формировать первичные представления о школе.  
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них,  правилами поведения.  
 Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка),  его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки,  летчики).  

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда  в городе и в сельской 
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
орудиях труда, результатах труда.  

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать 
воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 
города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках.  

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу  Родину 
(пограничники, моряки, летчики).  

 
Ознакомление с миром природы 

 
 Средняя группа. Расширять представления детей о природе.  
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 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 длинный 
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 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах  (малина, смородина, крыжовник и др.), 
грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

 Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза,  клен и др.).  
 В процессе опытнической деятельности расширять представления  детей о свойствах 

песка, глины и камня.  
 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  
 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.).  
 Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных.  
 Сезонные наблюдения  
 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,  осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  
 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой  природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  
 Привлекать к участию в сборе семян растений.  
 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний  и зимний пейзажи.  
 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.   Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  
 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается  в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают.  
 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках,  ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега.  
 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять  признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях,  
появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.   Рассказывать 

детям о том, что весной зацветают многие комнатные  
растения.  
 Формировать представления 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.  
 

 

2.1.3. Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство  с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная 

литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  следить за 

развитием действия.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие  речи. 

 

Средняя группа. 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 высказывать 

суждение.  

 Способствовать развитию любознательности.  

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

как извиниться.  

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте.  

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

которых они изготовлены.  

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

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

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные 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, 

начинающиеся 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 множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 
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употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.  

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные  и динамичные 

отрывки из сказок.  

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Средняя группа. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

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

Е. Чарушиным.  

 

2.1.4. Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса  к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
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произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение  к искусству 

Средняя группа. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать 

и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка,  изобразительное искусство).  

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

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

сооружение (архитектура).  

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

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

музыкальной, конструктивной деятельности.  

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

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

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

этажей, подъездов и т. д.  

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

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 
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различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей).  

Поощрять стремление детей изображать  в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения.  

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

 

Изобразительная деятельность 

 

Средняя группа. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

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

помощью рук.  

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

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

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

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

со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

 Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

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

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

(солнышко,  падающий снег и т. д.).  

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

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

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем  листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие  объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным  цветам и оттенкам добавить 

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

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

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

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

использовать их при создании изображения.  

 Учить  детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 
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линии  и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать  у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим  на карандаш.  

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

 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 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с  легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

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

котенка,  клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного  предмета, 

фигурки.  

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять  стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

 Закреплять приемы аккуратной лепки.  

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

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

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

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

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

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

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

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

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

 Закреплять навыки аккуратного вырезания и наклеивания.   Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная  деятельность 

 

Средняя группа. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг  

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

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

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать  пространственное расположение этих 

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

— кабина, кузов и т. д.).  

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

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй  такой же домик, но высокий»).  
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Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

приклеивать к основной форме детали  (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку).  

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

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

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

и другие предметы.  

 

Музыкальная деятельность 

 

Средняя группа. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

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

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

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

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,  кружение по 

одному и в парах.  

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый  и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).  

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных  спектаклей.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
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2.1.5. Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим  ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.).  

 
 

Основные цели и задачи 
 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья  детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование  умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

 Повышение эффективности использования возможностей физической культуры в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма  
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование начальных представлений   

о здоровом образе жизни 
 
 Средняя группа. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  
Формировать представление о значении частей тела и органов  чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных  дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 
ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 
уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах  и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна,  гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием  и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 
«Я промочил ноги на улице, и у меня  начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме.  
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Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении  физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 
укрепление различных органов и систем организма.  

 
Физическая культура 

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентироваться  в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 
места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
Учить  прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при  метании, отбивать мяч 
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить  его кистями рук (не прижимая к груди).  
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.   Учить детей ходить на 
лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать  у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение  поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх  с мячами, скакалками, 
обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность  и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  
 

2.1.6. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Средняя группа. Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию  и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов.  

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

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

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 
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(например, гараж для нескольких автомашин,  дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей 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 

осуществлении 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 группой 

сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной 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, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

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, 

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

сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления 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 

внешним 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»).  
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Содержание основной части Образовательной программы расширено за счет:  

1.Включения дополнительных разделов. Это обоснованно приоритетными направлениями 

образовательной деятельности МБДОУ, а также реализуемыми парциальными программами: 

 -  «Мир Без Опасности» И.А.Лыкова, М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017.  

            - «Мы живем на Урале» Образовательная программа. / О.В. Савельева, О.В. Толстикова, 

ИРО, 2014./  

-  «Ладушки» Программа «Праздник каждый день» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 

   Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2007./ 

     -  «От рождения до школы» авторская общеобразовательная программа дошкольного 

        образования /Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., МОЗАИКА- 

        СИНТЕЗ, 2016./ 

2. Конкретизации и детализации образовательных задач, введения дополнительных тем 

по разделам образовательных областей: 

- «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»; 

- познавательное развитие: «Развитие сенсорной культуры», «Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира», «Ребенок 

открывает мир природы», «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»; 

Дополнительные разделы части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены по образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО.  

В содержании образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательных отношений, учтены образовательные потребности и интересы воспитанников 

МБДОУ, членов их семей и педагогов, возможности МБДОУ, а также специфика 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

Описание дополнительного содержания образовательной деятельности. 

 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Раздел «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

(дополнены задачи) 
Задачи на каждую возрастную группу и содержание образовательной деятельности см.:  

«Мир Без Опасности» И.А.Лыкова, М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 
 

2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Раздел «Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,  

многообразии стран и народов мира» (дополнены задачи) 
Задачи на каждую возрастную группу и содержание образовательной деятельности см:  

«Мы живем на Урале». Программа. /О.В. Савельева, О.В. Толстикова, Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» - 2014. 

 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Раздел «Формирование основ музыкальной культуры» (дополнительный раздел) 
Задачи на каждую возрастную группу и содержание образовательной деятельности см.:  

«Ладушки». Программа. / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Издательство: «Композитор» 

Санкт-Петербург, 2007.  
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

2.2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ; 

  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

  Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

  консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР).  

Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения.  

 

2.2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

  

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 

культурной парадигмы вызвано объективной потребностью расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования.   

Культурные практики ребенка – активная, продуктивная образовательная деятельность.   

Культурные практики в дошкольном образовании – исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка. В этих практических процессах ребенок сам, в соответствии с собственными 

мотивами, овладевает интересной для него информацией, в детских видах деятельности и 

проектировании.   

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм.   

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности).   

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в 

выяснении, как устроены вещи и почему происходят те или иные события, требует перехода к  

осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности.   

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, связана с получением какого - 

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно - ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.    

 Игровая деятельность как культурная практика является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач.   
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 Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка 

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

(в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию с собеседником (в коммуникативной 

практике).   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогам создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошколь- 

ного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть:   

 реально-практического характера (оказание помощи  малышам, старшим);  

 условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений);   

 имитационно-игровыми.   

В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приоб- 

ретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Украсим группу к празднику», «Открытка для мамы своими руками» и др.)   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

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

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

трудом и пр.    

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.2.3. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:   

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;   

 развивающие и логические игры;   

 музыкальные игры и импровизации;   
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 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:   

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;   

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать;  

 трудности, доводить начатое дело до конца;   

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо  

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Средняя группа. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к педагогу с 

одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от педагога 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение педагога к детским вопросам и проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому.   

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как 

дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить 
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без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы педагог всегда высоко оценивает.   

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, педагог специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Педагог пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь.   

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 

раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.   

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому педагогу необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.   

В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Основные цели и задачи. Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни  детского сада.  

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  



34 

 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в 

том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей  в  детском саду; разнообразные собрания-встречи,  ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

 Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

 Стенды. На стендах размещается  стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и  оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и  содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее  необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 
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структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал).  

 Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

 

 В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.  

 

  Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

 Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и совершенствование. 

 Основными формами просвещения могут выступать: конференции  (в том числе  и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения.  

 Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

 Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов:  

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал;  

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня  знаний и умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

 Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса  

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть  организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 
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 Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются  в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист.  

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 

 Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей  родителей и педагогов.  

 Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные,  

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии,  праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

 В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству.  

 Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

 Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются такие праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

 Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

 Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только 

при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

 Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством  способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными,  посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 

встречи в библиотеке» и др.  

 Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства 

друг с другом, погружения в разнообразную  совместную деятельность (художественно-
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продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых.  

 Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, 

так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — 

желательно на открытом воздухе.  

 Проектная деятельность. Все большую  актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

 Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение 

Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др.  

 Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком.  

 Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций.  

 Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: 

о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье  с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских  государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных  праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях,  заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о 

проведении «дня театра»  в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации  

по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их  посещению вместе с 

ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности 

в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района,  города, села), 

художественной деятельности и т. п.  

 Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: 

о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и 

др.;  о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

 Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности.  

 Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных 

дел в семье и детском саду.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Общая  площадь здания – 2 049 кв.м.; 

Состояние  ограждения: забор металлический решетчатый, высота 2 метра, ворота 

металлические, на металлических ставнях, длина 4 метра, высота 2 метра, состояние 

ограждения хорошее. 

Площадь  озеленения: озеленение – 80 % территории 

МБДОУ – детский сад № 186 обеспечен полностью мебелью. Мебель промаркирована в 

соответствии с ростом детей.  Каждый ребенок обеспечен тремя комплектами белья, которые 

меняются раз в 7 дней. 

      

Материально-техническое обеспечение 

(наличие помещений, в которых осуществляется реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, их здоровое и безопасное состояние) 

 

Здание (помещения) и участок МБДОУ, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

Общая площадь территории 10 120 кв. м. 

Общая полезная площадь здания 2 049 кв.м. 

Набор и площади образовательных помещений, их состояние и оборудование 

 

Наименование 

 

Групповые 

помещения 

Залы Кабинеты, 

другие помещения 

количество 

 
11 

1 – музыкальный 

1 - физкультурный 
- 

площадь 649 кв.м 
музыкальный - 91 кв.м 

физкультурный – 52 кв.м. 

183,8 кв.м. 

 

отделка и 

оборудование 

 

соответствует требованиям СанПиН и пожарной безопасности 

 

Охрана жизни и здоровья детей и работников МБДОУ, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Инструкции по охране труда работников 

Инструкции по правилам пожарной безопасности 

 

Утверждены в 2015 г. 

Утверждены в 2012 г. 

 

Учебно-материальное обеспечение 

(количество и качество оборудования и оснащения помещений твердым инвентарём, 

дидактическими материалами необходимых для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательного 

процесса) 

Оборудование и оснащение МБДОУ, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Пожарная 

сигнализация 

Установлена в - 2007 г.  

Система речевого оповещения установлена в – 2007 г. 

Договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и 
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оповещения людей при пожаре в МБДОУ - от 09.01.2018 г. 

 

Тревожная 

кнопка 

Установлена в – 2007 г. 

Договор на оказание охранных услуг и техническое обслуживание от 

16.01.2018 г. 

Оснащение и оборудование кабинетов (медицинского, методического),   

зала (музыкально-физкультурного) 

 

Групповые 

помещения 

 

Количество групповых комнат – 11 

Количество туалетных и умывальных комнат – 11/11 

Оборудование  

физкультурного 

зала 

 

Физкультурно-спортивное оборудование: 

-  мешочки набивные; флажки; доска ребристая; 

-  булавы, обручи; гимнастическая стенка; кегли;  лесенки – стремянки; 

гимнастические скамейки; дуги для подлезания; 

- мячи для фитбола, футбола, баскетбола, резиновые, пластмассовые, 

набивные, массажные; 

- пластмассовые: кубики, гантели, шары; гимнастические палки, диски; 

- подвесные мишени;  городки, бадминтон, кубы, батуты; 

- модули, кольцеброс,  веревки, косички, ленты, секундомер, силомер; 

- музыкальный  центр; 

- нестандартное физкультурное оборудование. 

Оборудование  

музыкального зала 

Музыкальное оснащение: 

- пианино, аудио  аппаратура, музыкальные центры,  цветомузыка; 

-  детские музыкальные инструменты:    бубен, барабан,  бубенцы, румбы, 

ложки деревянные, колокольчики, маракасы, металлофоны, гармошки, 

ксилофоны, треугольник, погремушки и др.; 

- детские народные инструменты – свистульки, трещётки, шумелки и др.; 

- атрибуты к праздникам и развлечениям, играм и хороводам;  

- дидактические игры и пособия, сюжетные игрушки, ширмы; 

- оформление к праздникам и развлечениям; 

- стулья, детские стульчики, столы, письменный стол и др. 

Оборудование 

медицинского 

кабинета 

- стол, стулья;  

- ростомер, весы; 

- шкаф для документов, средств неотложной помощи;  

- стеллаж для хранения индивидуальных медицинских карт детей         

- кушетка медицинская смотровая; 

- оборудование для определения остроты зрения; 

- холодильник для хранения вакцины; 

- водонагреватель. 

 

Оборудование 

методического 

кабинета 

- набор корпусной мебели для кабинета, столы, стулья;  

- компьютерный стол, письменные столы, оргтехника;  

- информационный стенд для педагогов;  

 

 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Методические пособия  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
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Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к авторской общеобразовательной 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»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 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.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников», 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Формирование основ безопасности  

 Методические пособия  

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

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

 Наглядно-дидактические пособия  

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

ДОУ.  

Игровая деятельность  

Методические пособия  

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

Вераксаса Н.Е.,Галмов О.Р. Познавательно-исследовательская  деятельность дошкольников  

(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).  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Методические пособия. 

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

лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт», «Арктика и Антарктика», 

«Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты домашнего 

мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Школьные 

принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть», «Мой дом», «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений. 

Методические пособия. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
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Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы. 

Методические пособия. 

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

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи», «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», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», 

«Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и 

помощники», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

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

«Расскажите детям о домашних животных»;  «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных  жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите  

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о  птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах».  

 

 

Образовательная область  

 «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (4 -  лет).  

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «антонимы. Прилагательные», 

«Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные слова», «Один – много», 

«Словообразование», «Ударение». 

 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4 – 6 лет. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Рпка», «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».  

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие». 

Методические пособия  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 – 7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4 – 5  лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Хрестоматии. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», 

«Каргополь – народная игрушка»,  «Музыкальные инструменты», «Полхов-Майдан», 

«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель», Орнаменты. Полхов-Майдан», «Изделия. Полхов-Майдан», 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька», «Хохлома. Изделия», «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  
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Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись», «дымковская 

игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты бумажного листа», 

«Тайны бумажного листа», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», 

«Хохломская роспись». 

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-составитель Э.Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажите детям  об олимпийских чемпионах».  

Плакаты. «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Парциальные программы дошкольного образования. 

 

1. «Мир Без Опасности» /И.А.Лыкова, М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017./ 

2. «Мы живем на Урале» Образовательная программа. / О.В. Савельева, О.В. Толстикова, 

ИРО, 2014./ 

3. «Ладушки» Программа «Праздник каждый день» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 

Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2007./ 

4. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

 дошкольного образования /Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016./ 

 

3.3. РАСПОРЯДОК И/ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Основным принципом правильного построения распорядка дня является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

 В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки.  

 В середине занятий статического характера проводится физкультминутки.  

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 
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Особенности организации режимных моментов 

 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему  настроению и активности.  

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью,  поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

 Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

 Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

 Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей.  

 Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего  воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие  игры, 

снимающие перевозбуждение.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу  по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

 Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности.  

 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

 Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет  не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

 Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  
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 Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

 Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, следует проводить 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста 

2- 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 
3 раза в неделю 

10 минут 
3 раза в неделю 

15 минут 
3 раза в неделю 

20 минут 
2 раза в неделю 

20/25 минут 
2 раза в неделю 

30 минут 

На улице    
1 раз в неделю 

20/25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

5 – 6 минут 

Ежедневно 

5 – 6 минут 

Ежедневно 

6 – 8 минут 

Ежедневно 

8 – 10 минут 

Ежедневно 

8 – 12 минут 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

 10 минут 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

15 минут 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

20 минут 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

20/25 минут 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30 минут 

Физкультминутки (в 

середине статического 

характера) 

3-5 

ежедневно 

3 – 5 

ежедневно 

3 – 5 

ежедневно 
3 – 5 ежедневно 3 – 5 ежедневно 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц  

10 минут 

1 раз в месяц 

20 минут 

1 раз в месяц 

20 минут 

1 раз в месяц 

30 – 40 минут 

1 раз в месяц 

40 минут 

Физкультурный 

праздник 

- 
- 

2 раза в год 

 до 45 минут 

2 раза в год  

до 60 минут 

2 раза в год  

до 60 минут 

День здоровья 
1 раз  

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 
использование 

оборудования 

 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом.  У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

 Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития.  
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Планирование 

 образовательной деятельности МБДОУ - детский сад № 186  
 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

Базовая часть 

Количество непрерывной образовательной деятельности в неделю 

Первая 

младшая 

группа  

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

общеобразовательной  

направленности 

(3-4 года) 

Средняя группа 

общеобразовательной 

направленности 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

общеобразовательной 

направленности 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

общеобразовательной 

направленности 

(6-7 лет) 

продолжительность 

непрерывной  образовательной 

деятельности 
10 мин. 15 мин. 20 мин. 20/25 мин. 30 мин. 

Обязательная часть неделя неделя неделя неделя неделя 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие речи 0,5 0,5 0,5 1 1 

Приобщение  

к художественной литературе 
0,5 0,5 0,5 1 1 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с миром 

природы 
1 1 1 1 1 

Формирование элементарных 

математических представлен. 
1 1 1 1 2 

 
Конструирование - - - 1 1 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная деятельность  2 2 2 2 2 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое 

развитие 

Физическая культура: зал 

 - улица 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
неделя неделя неделя неделя неделя 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие * * * 0,5 0,5 

Познавательно-исследова-

тельская  деятельность 

(экспериментальная) 
* * * 0,5 0,5 

Максимальная образовательная нагрузка на ребенка  

(количество непрерывной образовательной 

деятельности (минуты) 

10 

(100 мин) 

10 

(150мин) 

10 

(200мин) 

14 

(325 мин) 

15 

(450 мин) 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

2 - 3 года 3 - 4 года  4 – 5 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет  

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 

Самостоятельная деятельность  

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

2 -3 года 3 - 4 года  4 – 5 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет  

Игра, общение по 

Интересам и 

выбору детей 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел, посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы.  

Средняя группа. Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать,  музицировать и т. д.  

 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности  детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа,  истоками культуры.  

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д.  

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.).   

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках.  

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  

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

Отечества, праздникам народного календаря.  

 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка.  

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

 Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества).  

 

Праздники  

1) Традиционные музыкальные праздники во всех группах:  

5-9 ноября - Осенние (на первый праздник в группе раннего возраста родителей не 

приглашаем);  

24-28 декабря – Новогодние;  

4-7 марта - 8 марта;  

27-31 - выпускные;  

Все праздники проходят в сюжетно - театрализованной форме. Разыгрывается какой-то 

сказочный или увлекательный сюжет, с появлением на празднике взрослых в образе 

персонажей, с подключением в сюжет музыкальных номеров в исполнении детей, также в 

образах каких-либо персонажей. Родители - обязательные зрители и постоянные участники 

происходящих событий.  

2) 1 июня проводится спортивный праздник "День защиты детей", который завершается 

рисованием мелками на асфальте (во всех группах детей дошкольного возраста);  
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Досуги, развлечения  

1) К "Дню защитника Отечества" организуются физкультурно - тематические досуги в 

форме соревнований или игры - путешествия по станциям. По сюжету досуга обязательно 

появляются сказочные и другие персонажи, которые создают соревновательные ситуации, 

организуют игры, обеспечивают эмоциональную поддержку (в старших и подготовительных 

группах);  

2) В феврале - марте проводятся Развлечения на улице «Гуляй, масленица», «Прощай, 

Зимушка-зима». Организуются игры - забавы, музыкальные хороводы, потехи, подвижные 

игры, чаепитие с блинами, аттракционы, игры – эстафеты, (начиная с младшей группы);  

3) В феврале 1 раз в 4 года проводится праздник «Малые Олимпийские игры». 

Организуются «церемонии» - «Открытие Олимпийских игр», «Закрытие Олимпийских игр», в 

течение двух олимпийских недель с детьми проводятся спортивные соревнования на улице и в 

зале с вручением «олимпийских» наград (в  старших и подготовительных группах);  

4) В январе организуется Торжественная церемония «Прощание с елкой». Объединяют по 

две или три одновозрастные группы. Дети вспоминают новогодний праздник, делятся 

впечатлениям, полученными на новогодних каникулах, исполняют новогодние музыкальные 

номера. В конце развлечения дети ведут хоровод и задувают огоньки на елке. Проводится во 

всех группах 

 

Выставки  

1) В сентябре - выставка детских работ из природного материала «Здравствуй осень», 

В декабре во всех группах, начиная с младших групп, проводится выставка детских работ 

«Сказка в гости к нам приходит». 

  

Другие традиционные мероприятия  

1) Ежедневно перед дневным сном детям читают рассказы-сказки с продолжением (начиная 

со средней группы);  

2) К "Дню защитника Отечества" дети, начиная с младшей группы, готовят подарки для 

пап, дедушек - поделки, рисунки; девочки готовят подарки для мальчиков - будущих 

защитников Отечества познавательных занятий, литературных викторин из цикла «Великая 

победа», «Мир вокруг нас», «Наш дом – природа», «Народное творчество»;  

3) 8 марта дети приглашают мам и бабушек на праздник, который завершается Совместным 

праздничным чаепитием, вручением подарков - поделок, рисунков (во всех группах);  

4) В группах раннего возраста после каждого музыкального праздника (в ноябре декабре, 

апреле) в раздевалке вывешивается Фотогазета - фотообзор для родителей «Как на празднике 

на нашем мы весело поем и пляшем».  

 

3.5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ 

 

Основные цели психолого–педагогической деятельности: охрана психического 

здоровья детей, создание условий, способствующих эмоциональному благополучию, 

обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого ребенка.  

 

Важные компоненты системы психолого-педагогической поддержки 

воспитанников детского сада:  

 

1. Успешная адаптация дошкольников к условиям детского сада:  

-создавать позитивные установки положительного впечатления о детском саде (включать в 

общение игровых персонажей, сюрпризов, использовать доброжелательный тон , помощь 

старших детей)  

-формировать у детей чувство уверенности в окружающей обстановке и со взрослыми 

(использовать игры «Чьи вещи?», «Найди игрушку» и т.п)  
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-приближать жизнь детей в группах к домашней обстановке (засыпать с любимыми 

игрушками, иметь индивидуальные принадлежности и т.п.)  

-налаживать более тесную связь с семьей, согласовывать действия родителей и педагогов ( по 

вопросам соблюдения правил постепенного привыкания ребенка к детскому саду, соблюдения 

режима дня дома, организации совместных игры, праздников и т.п.). 

  

2. Развитие навыков общения со сверстниками:  

- развивать умение общаться при помощи речевых и неречевых средств.  

- развивать умение оказывать эмоциональную поддержку и просить ее, понимать 

эмоциональное настроение другого.  

- развивать умение разрешать конфликтные ситуации и вести себя в них.  

- поднимать статус «неблагополучных», «непринятых» детей в группе.  

- организовывать межгрупповое взаимодействие и общение (совместные праздники, досуги и 

другие мероприятия).  

 

3. Личностно – ориентированное взаимодействие со взрослыми:  

-устанавливать личные контакты с детьми, «не насильственное» общение (общаться с детьми 

по имени; демонстрировать «расположенность» - улыбкой, контактом глаз, одобряющими 

жестами и т.п.; исключать угрозы и приказы, работать с интонацией; хвалить , делать 

комплименты , говорить ласковые слова, одобрять, поощрять, эмоционально присоединяться); 

- использовать диалоговые формы общения с детьми – поддерживать разговор с ребенком, 

понимать волнующие его проблемы и обсуждать их; не подавлять ребенка в общении, а 

уважать его интересы и мнение;  

- побуждать ребенка к размышлению, к поиску ответов;  

- подходить к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой» – верить в его успех; развивать 

чувство самоуважения;  

- проявлять внимание к каждому ребенку, принимать его как личность, понимать его чувства; 

откликаться на его просьбы, сопереживать и т.д.; поощрять самостоятельность и творчество;  

- реализовывать принцип «Не рядом и не над, а вместе»;  

- осуществлять правильную тактику поведения в решении конфликтных ситуаций;  

(избегать нотаций, наказаний, иронических оценок, возмущений; использовать 

предвосхищающие оценки; давать понять, что не зависимо от поступка вы относитесь к нему 

хорошо и т.п.);  

- изучать потенциальные возможности ребенка и их развивать, раскрывать неповторимость его 

личности.  

 

4. Создание условий эмоционально – психологического комфорта в детском саду  

-соблюдать длительность пребывания детей на свежем воздухе, сна, двигательного режима;  

-организовывать досуговую деятельность, праздники, творческую деятельность, игры;  

- создавать комфортную обстановку питания;  

-учитывать индивидуальные особенности, интересы и склонности (индивидуально – 

дифференцированный подход);  

- включать фоновую музыку; 

-проводить эмоционально – стимулирующую гимнастику; 

-исключать «дидактический синдром» в обучении.  

 

3.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 Построение комфортной, эмоционально – развивающей предметно – пространственной 

среды МБДОУ должна быть: содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, эстетически-привлекательной. 
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Планируя каждый день, воспитатели должны задумываться не только о том, как научить 

детей чему-то нужному, полезному, но и о том, чтобы всегда в детском саду ребенка ожидали 

интересные события: сюрпризы, инсценировки с игрушками, волшебные превращения. 

Содержание каждого дня пребывания в детском саду должно открывать детям радость 

общения, познания, ощущения роста собственных возможностей и самостоятельности. 

 

Дошкольный возраст. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства 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 

передвижения 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, например 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 особенностям 

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 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. 

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 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта. 

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 дошкольника 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 конечном счете выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 
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так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 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 

здоровьесберегающей 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  

ребенок 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 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства 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 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно 

на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много 

времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, 

колокольчики, погремушки 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 игровые 

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 эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты 

для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у 

ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский 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 



55 

 

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 способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначения 

кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить 

свою 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 

сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, 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 («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 

показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе 

организуется сенсорный центр - место, где подобраны предметы и материалы, познавать 

которые можно с помощью различных органов чувств. 

Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 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 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на 

сериацию 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 

специальном 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 исследовательских 

умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, 

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, вписывают названия 

улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 
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В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства - проектор, фильмоскоп, 

диктофон, 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, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 

умения, 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»). 

 

3.7. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППАХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздник  

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно участвуют 

в конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

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

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических).  

Расширять представления о правилах безопасного 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления.  

Я в мире 

человек 

(1-я-3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я недели 

октября- 

2-я неделя 

 ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения.  

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября-  

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда.  

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики.  

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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День 

защитника 

Отечества  

(1-я-3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

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

России. Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях.  

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля –  

1-я неделя  

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада.  

Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я-4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я недели  

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День  

Победы 

(4-я неделя 

 апреля —  

1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 
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Лето 

(2-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу.  

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

4.1.  Дополнительный раздел основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

         В МБДОУ 11 групп общеразвивающей направленности, в том числе 2 группы раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) и 9 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Программа разработана для групп общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 часовым 

пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни.  

Наполняемость групп соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

ООП ДО разработана педагогическим коллективом МБДОУ на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Полное наименование ПООП ДО: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Образовательная программа определяет модель образовательного процесса дошкольного 

образования, а также сотрудничества МБДОУ и семьи. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет (в соответствии с Уставом МБДОУ), с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

В программе описаны также цель и задачи деятельности МБДОУ, принципы и подходы к 

формированию программы, а также приоритетные направления и особенности осуществления 

образовательного процесса с детьми.  

Образовательный процесс построен на основе комплексно-тематического принципа, 

приближенного к «событийному» принципу. Это позволяет сделать жизнь в МБДОУ более 

интересной, а образовательный процесс – мотивированным, так как ребенок способен усваивать 

программу в случае, если она станет для него интересной и значимой. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У ребят 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в разных группах 

обеспечивает единство образовательных целей, преемственности в развитии детей на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Реализация данного принципа невозможна вне взаимосвязи 

с принципом интеграции: состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

образовательных областей. Таким образом, происходит не только интеграция содержания, но и 

интеграция разнообразных организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности.  
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Кроме того, темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, с одной 

стороны, социально значимы для общества и семьи, с другой - должны вызывать личностный 

интерес детей (хотя бы, большей части группы), обеспечивающий мотивацию образовательного 

процесса «здесь и сейчас». 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты. 

 Организация образовательного процесса с учетом комплексно-тематического принципа 

будет проходить в разных вариантах: 

- проектирование,  

- организация разных видов деятельности подчиненных одной теме и на основе интеграции 

(охватывая все образовательные области).  

 

Это обеспечит: 

 - «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

 - социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 

 - поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

 - технологичность работы педагогов по выполнению Программы (годовой ритм); 

 - возможность построения программы от простого к сложному (основная часть тем 

повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком); 

 - выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в образовательный процесс родителей).  

Примерные темы (праздники, события, проекты, сезоны) ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка (День Победы); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год); 

 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (Мой дом, мой 

город, День защитника Отечества и др.);  

- сезонным явлениям (Осень в гости просим, «Здравствуй, Зимушка-зима», Весна-Красна), - 

народной культуре и традициям (Рождество, День народного единства).  

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

 - количество тем определяется педагогами, может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими международными, российскими, сельскими праздниками или событиями); 

 - указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса темами;  

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть использованы и 

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

разучивание стихотворений по теме и т.п.);  

- оптимальный период «проживания в теме» – 2-3 недели, обязателен итог; 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития; 

- тема реализуется через все виды детской деятельности. 

 Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано: 

- в ходе совместной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; - индивидуальной работы с детьми; 
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- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Взаимодействие с семьей 

в ходе освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предполагает социальное партнерство, предполагающее:  

- равную юридическую ответственность за качество реализации Программы;  

- реализацию запросов и потребностей родителей; 

 -равную заинтересованность в реализации содержания Программы, добровольность, 

ответственность, участие в государственно-общественном управлении. 

 Организация совместной работы с семьей воспитанников строится на основных 

положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику. 

 Главной задачей педагогов является формирование у родителей глубокого убеждения в 

определяющей роли семьи в обеспечении полноценного развития ребенка, только единство 

семьи и МБДОУ приведет к должному образовательному, коррекционному и оздоровительному 

эффекту. Весь образовательный процесс направлен на освоение детьми образовательных 

областей.  

Решение задач данных образовательных областей направлено на приобретение опыта 

детей в следующих видах деятельности:  

- двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), 

а также при катании на санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных играх; 

 - игровой (сюжетной-дидактической игры, сюжетной игры, в том числе сюжетно-

ролевой, режиссёрской и игры с правилами); 

 - коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, устной речью как основным средством общения);  

- познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в 

природе); 

- конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного материала и т.д.); 

- изобразительной (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

 Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений: - 

о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 

 - о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

культур стран и народов мира.  
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Основные задачи содержания Программы дошкольного образования реализуются в 

настоящем сотрудничестве родителей и МБДОУ по принципу:  

МБДОУ начинает - семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно 

стать «открытием» всей группы МБДОУ. Роль МБДОУ в процессе реализации ООП ДО может 

меняться: детский сад выступает в роли иногда консультанта, иногда исполнителя. Главное, 

МБДОУ - стратегический партнёр семьи в течение первых семи лет жизни ребёнка. Семья - 

самый надёжный тыл каждого маленького человека, нуждающегося, особенно в первые семь 

лет своей жизни, в помощи и поддержке взрослых. 
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