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1. Целевой раздел программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с ОП МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». Образовательная 

программа дошкольного образования МКДОУ «Детский сад» «Рябинка»» г. Спас-Деменск (далее - Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

ДО и Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утв. приказом Минпросвещения от 25.11.2022 №1028). 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 №273-ФЗ ( зарегистрировано Минюстом Российской федерации 

2 ноября 2022, регистрационный №70809) ( в ред. от 29.12.2022 ) 

- Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ (утвержденный приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. №874 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативные требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды 

обитания»; утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. Действующие до 1. 

Марта 2027; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32. 

- Устав МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» г. Спас-Деменск Спас-Деменского района Калужской области. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных  особенно-

стей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и дополнена в необходимом объеме положениями инновационной программы «От рож-

дения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, что позволяет использовать ее инновационные разработки и при-

водит к повышению качества дошкольного образования в ДОУ. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от общего объема ОП ДО. Объем части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, - не более 40%. 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на включение воспитанников в процесс ознакомления с ре-

гиональными особенностями города Спас-Деменска и Спас-Деменского района. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью программы является разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного детства с учѐтом возрастных и индивидуальных особен-

ностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, пат-

риотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидатель-

ный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, ис-

торическая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Дополнительно в соответствии с Указом Президента и инновационной программой « От рождения до школы», программа предполагает воспи-

тание у детей социальной ответственности. 

Цель Программы достигается через решение задач, обозначенных в ФОП ДО, дополненных задачами программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-

ЛЫ»: 

Задачи ФОП ДО Дополнительные задачи из программы «От рождения до школы» 

  обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошколь-

ного образования и планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы дошкольного образования (ДО); 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошколь-

ного образования и современных образовательных технологий 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к ба-

зовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-

моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения 

к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе ос-

мысления ценностей; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образова-

тельный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятель-

ности на основе учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание пространства детской реализации (ПДР), что означает 

создание условий для развития личности ребенка через поддержку 

детской инициативы, творчества, самореализации 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учѐтом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; 

 использование преимуществ сетевого взаимодействия с про-

фессиональным сообществом и социальным окружением 

 > охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение преемственность между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной 

школой 
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 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств 

и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способ-

ностей ребѐнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 учет региональной специфики и специфики дошкольной орга-

низации 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

  достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

- признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

- использование ПДР (пространство детской реализации) как одного из основных инструментов формирования инициативной, творческой, соци-

ально- ответственной личности. 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4 -5 лет) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков - от 17 кг в четыре 

года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков - от 102 см в четыре 
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года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание. Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших 

полушарий. Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

 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 ра-

ди смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека ха-

рактеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной дея-

тельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 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. Усложняют-

ся игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на ко-

торую 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 расположе-

ния объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюда-

теля и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, ес-

ли им предъявить три черных кружка 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 самостоя-

тельно 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 
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имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 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. Ве-

дущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для пони-

мания, 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. Появля-

ются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изо-

бразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и во-

ображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребно-

сти в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием об-

раза Я ребенка, его детализацией. 

 

1.5.Планируемые результаты реализации программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребѐнка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения программы представляют собой возрас-

тные характеристики возможных достижений ребѐнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

Обозначенные в программе возрастные ориентиры «к пяти годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребѐнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического 

развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребѐнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой ин-

дивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребѐнка в освоении образовательной программы ДОУ и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте к пяти годам: 

 ребѐнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для дости-

жения результата, испытывает потребность в двигательной активности; 
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 ребѐнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с 

интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в под-

вижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

 ребѐнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

 ребѐнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

 ребѐнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, интел-

лектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает 

ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

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

 ребѐнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога может договориться с детьми, стремится к само-

выражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

 ребѐнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной жизни; 

 ребѐнок самостоятелен в самообслуживании; 

 ребѐнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти представления в играх; 

 ребѐнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

 ребѐнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся бо-

лее длительными и активными; 

 ребѐнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

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

 ребѐнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст; 

 ребѐнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; 

 ребѐнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; 

охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой активно-

стью и любознательностью; 

 ребѐнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

 ребѐнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность экспериментирования, использует исследовательские дей-

ствия, предпринимает попытки сделать логические выводы; 

 ребѐнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в меро-

приятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОУ, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых 

памятных местах; 

 ребѐнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой 
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природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко 

всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

 ребѐнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величи-

не, различает части суток, знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от 

себя в движении; использует математические представления для познания окружающей действительности; 

 ребѐнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства действия, по-

ступки, события; 

 ребѐнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности, используя выразительные и изобра-

зительные средства; 

 ребѐнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-

досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

 ребѐнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные материалы, владеет техническими и изобрази-

тельными умениями; 

 ребѐнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно использует предметы-заместители, предлагает игровой 

замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обста-

новки; 

 ребѐнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

Дополнения из инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Образ Я, развитие личности ребенка: 

• ребѐнок имеет элементарные представления о себе (ФИО, возраст, гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и 

полом):. 

• ребѐнок проявляет положительную самооценку, уверенность в себе, стремление «быть хорошим» самооценкой. 

• ребѐнок проявляет личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к справедливости, 

• ребѐнок способен испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках. 

• ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

• ребѐнок проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

• ребѐнок умеет планировать последовательность действий. 

Регуляторное развитие. К концу года ребенок может: 

• Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу, подождать, пока взрослый занят. 

• Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

• Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

• Планировать последовательность действий. 



11 

 

• Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

В конструировании: 

• ребѐнок создает постройки по заданной схеме, чертежу. 

• ребѐнок конструирует по собственному замыслу. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Азбука Спас-Деменского края» 

Планируемые результаты освоения части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, представлены в виде целевых долго-

срочных ориентиров: 

• ребенок4-5 лет имеет представление о жизни в детском саду, о взаимоотношениях детей, о работниках детского сада, о праздниках в детском 

саду; названии, интересных местах родного города; первичные представления о природе родного края 

 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенно-

сти и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы про-

водится оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой 

 социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного возрас-

та, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Периодичность проведения педагогической диагностики- два раза в год - стартовая диагностика (сентябрь) и на завершающем этапе освоения 

программы возрастной группой (заключительная, финальная диагностика- май). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребѐнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуаль-

ную динамику развития ребѐнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных ди-

агностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные мето-

дики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики раз-

вития ребѐнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствую-

щих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребѐнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятель-

ной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребѐнком личностных качеств, дея-

тельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребѐнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения дей-

ствия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребѐнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребѐнка 

в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в диагностической карте. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребѐнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учѐтом индивидуальных 

особенностей развития ребѐнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие инте-

реса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по апплика-

ции, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно допол-

нят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты ос-

воения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особен-

ностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводит педагог- психолог. Участие ребѐнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 
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II. Содержательный раздел программы 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в сред-

ней группе детей в возрасте от 4 до 5 лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие детей средней группы (от 4 лет до 5 лет.) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

   1)в сфере социальных отношений: 

 формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности; 

 развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в помощи, воспитывать сопереживание героям литера-

турных и анимационных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

 развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к родителям (законным представителям), педагогам и 

окружающим людям; 

 воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

 воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила поведения, быть вежливыми в общении со взрос-

лыми и сверстниками; 

 развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельно-

сти; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

 воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным датам; 

 воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и других областях; 

 развивать интерес детей к основным достопримечательностями населенного пункта, в котором они живут. 

3) в сфере трудового воспитания: 

 формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в повседневные трудовые дела в ДОУ и семье; 
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4) в области формирования основ безопасного поведения: 

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

 знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях; 

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

 формировать представления о правилах безопасного использования электронных гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и 

прочее, исключая практическое использование электронных средств обучения. 

 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я 

был маленький, когда я буду взрослым). Способствует освоению детьми традиционных представлений о половых и гендерных различиях, семейных 

ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и 

тактично помогает ребѐнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков 

людей. Создает ситуации получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в ответ на эмоциональное состоя-

ние сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность и внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении художест-

венной литературы, просмотре фрагментов анимационных фильмов педагог обращает внимание на разнообразие эмоциональных 

проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к родителям (законным представителям): обогаща-

ет представление о структуре и составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать 

за поведением сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их действиям. Способствует освоению детьми вербаль-

ных и невербальных средств и способов обращения к сверстникам, привлечения внимания и демонстрации своего расположения. Поддерживает де-

тей в ситуации, когда им трудно выразить собственные потребности и при урегулировании конфликтов между сверстниками, демонстрирует куль-

турные формы общения. Поощряет инициативу и самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, обогащает умение договариваться, поддер-

живает совместные дела детей в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного отношения ребѐнка к соблюдению или на-

рушению моральных норм при взаимодействии со сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к стар-

шим: напоминает и демонстрирует различные формы приветствия, прощания, выражения благодарности и просьбы. Знакомит детей с правилами 

поведения в общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОУ: знакомит с педагогическими и иными работниками ДОУ, с доступными для восприятия детьми прави-

лами жизнедеятельности в ДОУ; еѐ традициями; воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию ДОУ. Обращает внимание детей 
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на изменение и украшение еѐ помещений и территории, поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов деятельно-

сти (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Продолжает знакомить с государственной символикой Российской Федерации: 

Российский флаг и герб России; воспитывает уважительное отношение к символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием празд-

ника, с памятными местами в населенном пункте, котором живет, посвященными празднику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными достопримечательностями населенного пункта, развивает инте-

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

циональную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно-бытового труда взрослых, обогащает их представления, организуя 

специальные образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов взрослых, работающих в ДОУ (как музыкальный руко-

водитель готовится к занятиям с детьми, как электрик меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на обед). 

Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового процесса, направленного на продуктивный результат, вызывает у детей добрые и 

уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности детей в ДОУ. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребѐн-

ка, связанную с желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, рассказать о результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о многообразии предметного мира материалов (металл, 

стекло, бумага, картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя экспериментирование спо-

собствует обогащению представлений детей об отличительных признаках материалов для создания продуктов труда (прочный (ломкий) материал, 

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

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, 

пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о еѐ назначении для ускоре-

ния и облегчения процессов бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание де-

тей проявлять самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения и одобрения правильных действий детей, результатов процесса 

самообслуживания. 

Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому 

подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, 
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возвращение игрушек на место после игры и тому подобное. В процессе самообслуживания педагог напоминает детям о важности соблюдения оче-

редности действий в трудовом процессе для достижения качественного результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки резуль-

тата, поощряет действия детей, направленные на применение способов самоконтроля в процессе выполнения действий. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных правилах безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном 

общении с незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними. 

Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их 

использования, поощряет стремление детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям рассказать о том, как они дома соблюдают пра-

вила безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОУ необходимо соблюдать не 

только для красоты, но и для безопасности человека, что предметы и игрушки необходимо класть на свое место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут про-

изойти с детьми дома, в условиях ДОУ, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, брать без разрешения или играть остры-

ми, колющими, режущими предметами, то можно порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его присмот-

ром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребѐнок может закрепить опыт безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вы-

звать помощь по мобильному устройству и тому подобное. 

 

2.1.2. Познавательное развитие детей средней группы (от 4 лет до 5 лет.) 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объек-

тов) с опорой на разные органы чувств; 

2) развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

3) обогащать элементарные математические представления о количестве, числе, форме, величине предметов, пространственных и временных от-

ношениях; 

4) расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной деятельности с родителями (законными представителями) и членам 

семьи; продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 

5) развивать представления детей о своей малой родине, населенном пункте, в котором живут, его достопримечательностях, поддерживать инте-

рес к стране; знакомить с традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к праздникам, эмоционально откликаться на участие в них; 

6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и по-

требностях; 

7) обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, от-
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личительными признаками времен года, явлениями природы и деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально-положительное 

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

 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Познавательное развитие» 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

 на основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение различать и называть уже известные цвета (красный, синий, зеле-

ный, желтый, белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); 

 знакомит с новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

 развивает способность различать и называть форму окружающих предметов, используя сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник); 

 находить отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам путем непосредственного сравнения, осваивать группировку, классифика-

цию и сериацию; 

 описывать предметы по 3-4 основным свойствам. 

2) Математические представления: 

 педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), 

пересчитывать предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; 

 способствует пониманию независимости числа от формы, величины и пространственного расположения предметов; 

 помогает освоить порядковый счет в пределах пяти, познанию пространственных и временных отношений (вперед, назад, вниз, вперед, нале-

во, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

 педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, до-

говариваться, оказывать помощь в решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в совместном решении задач, 

формулировать вопросы познавательной направленности и так далее); 

 расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними; подводит к пониманию того, что сходные по на-

значению предметы могут быть разной формы, сделаны из разных материалов; 

 дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, объем; 

  демонстрирует и разъясняет детям способы взвешивания, сравненияпредметовмежду собой, показываяизбегание возможности сделать 

ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 

 показывает ребѐнку существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости, например: если холодно - нужно теплее 

одеться, если темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно; 

 указывает на необходимость замечать целесообразность и целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие причины и следствия 

собственных действий; 

 педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине и Отечестве; представления о населенном пункте, в ко-
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тором живут, некоторых городских объектах, видах транспорта; 

 расширяет и обогащает начальные представления о родной стране, некоторых общественных праздниках и событиях; 

 знакомит детей с трудом взрослых в городе и сельской местности; 

 знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, 

садом, огородом, будкой для собаки и так далее), с разными учреждениями: общеобразовательные организации, ДОУ, поликлиники, магази-

ны, парки, стадионы и другие. 

4) Природа: 

 педагог продолжает знакомить ребѐнка с многообразием природы родного края, представителями животного и растительного мира, измене-

ниями в их жизни в разные сезоны года; 

 демонстрирует процесс сравнения группировки объектов живой природы на основе признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, пе-

релетные - зимующие, деревья - кустарники, травы - цветковые растения, овощи - фрукты, ягоды, грибы и другое); 

 знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года (листо-

пад, ледоход, гололед, град, ветер); свойствами и качествами природных материалов (дерево, металл и другое), используя для этого простейшие 

опыты, экспериментирование; 

 в процессе труда в природе педагог формирует представление детей об элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, те-

пло, свет; 

 углубляет представление о том, что человек ухаживает за домашними животными, комнатными растениями, за огородом и садом, способст-

вует накоплению положительных впечатлений ребѐнка о природе. 

 

2.1.3. Речевое развитие детей средней группы (от 4 лет до 5 лет.) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Развитие словаря: 

обогащение словаря: 

  вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, глаголы, трудовые действия; 

 продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, время суток, характеризовать состояние и настроение людей; ак-

тивизация словаря: 

 закреплять у детей умения использовать в речи существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, прилагательные, обо-

значающие свойства предметов, наиболее употребительные глаголы, наречия и предлоги; 

 употреблять существительные с обобщающим значением. 

2) Звуковая культура речи: 

 закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

 продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний; 
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 проводить работу по развитию фонематического слуха: учить различать на слух и называть слова с определенным звуком; 

 совершенствовать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

  продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в предложении; 

 совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обо-

значающих детенышей животных, употреблять эти существительные в именительном и родительном падежах; 

 правильно использовать форму множественного числа родительного падежа существительных; 

 употреблять формы повелительного наклонения глаголов; 

 использовать простые сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

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

 правильно образовывать названия предметов посуды. 

4) Связная речь: 

 продолжать совершенствовать диалогическую речь детей; 

 закреплять у детей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с 

окружающими, правильно по форме и содержанию отвечать на вопросы; 

 поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; 

 пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; 

 составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию сюжетной картины; 

 воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, детей по группе; 

 использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. 

 развивать коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, поддержать и завершить общение). 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

 продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить понимать и употреблять эти слова при выполнении упражнений, в 

речевых играх; 

 знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, звуки в слове произносятся в определенной последова-

тельности, могут быть разные по длительности звучания (короткие и длинные); 

 формировать умения различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов), определять и изолированно произносить 

первый звук в слове, называть слова с заданным звуком; 

 выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяжно, громче, четче, чем он произносится обычно, называть изолирован-

но. 

6) Интерес к художественной литературе: 

 обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной 

литературы (авторские сказки, рассказы, стихотворения); 
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 знать основные особенности жанров литературных произведений; 

 развивать способность воспринимать содержание и форму художественных произведений (устанавливать причинно-следственные связи в 

повествовании, понимать главные характеристики героев; 

 привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений); 

 развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выра-

зительное исполнение ролей в инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок); 

 воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и иллюстраторов. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Развитие словаря: 

педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и материалов, из которых они изготовлены; названия живых существ 

и сред их обитания, некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов, явлений; употреблять слова, обозначающие некоторые родовые и видовые обоб-

щения, а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки; слова извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков родного языка и словопроизношением, развивает у детей звуковую и инто-

национную культуру речи, фонематический слух, закрепляет у детей умения правильно произносить свистящие и шипящие звуки; четко воспроиз-

водить фонетический и морфологический рисунок слова; формирует умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение использовать полные, распространенные простые с однородными членами и сложноподчиненные предложе-

ния для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; правильно употреблять суффиксы и приставки при словообразо-

вании; использовать систему окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь, обучает детей использовать вопросы по-

искового характера («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); составлять описательные рассказ из 5-6 предложений о предметах и повествовательные 

рассказы из личного опыта; использовать элементарные формы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные 

загадки об игрушках, объектах природы; поддерживает инициативность и самостоятельность ребѐнка в речевом общении со взрослыми и сверстни-

ками; формирует умение использовать в практике общения описательные монологи и элементы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддержива-

ет стремление детей задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи, развивает 

умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 
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педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы 

других детей, использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное со-

стояние собеседника речевым высказыванием. Педагог формирует у детей умение участвовать в коллективном разговоре, поддерживая общую бесе-

ду, не перебивая собеседников, использовать средства интонационной речевой выразительности, элементы объяснительной речи при разрешении 

конфликтов, закрепляет у детей умения использовать в речи вариативные формы приветствия; прощания; обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой, благодарности, обиды, жалобы, формирует у детей навыки обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», использовать их в речи; формирует представления о том, что слова состо-

ят из звуков, могут быть длинными и короткими; формирует умение сравнивать слова по протяженности; помогает детям осваивать начальные уме-

ния звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие детей средней группы (от 4 лет до 5 лет.) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

 продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в процессе ознакомления с произведениями разных видов искусства; 

развивать воображение, художественный вкус; 

 формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов искусства; 

 развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей действительности; 

 развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности человека; 

 познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, средствами выразительности разных видов искусства; 

 формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с искусством; 

 формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание посещать театр, музей и тому подобное; 

 приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в 

процессе ознакомления с различными видами искусства. 

2) изобразительная деятельность: 

 продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам изобразительной деятельности; 

 продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно - творческие 

способности; 

 развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окру-

жающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

 продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук; 

 обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской  литературы, репродукции произведе-



22 

 

ний живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) как основе развития творчества; 

 формировать у детей умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации; 

 продолжать формировать у детей умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации; 

 закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть сво- 

бодно, не напрягаясь; 

 приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола; 

 поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое на-

чало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

 развивать художественно-творческие способности у детей в различных видах изобразительной деятельности; 

 создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей; воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке ра-

бот других детей. 

3) конструктивная деятельность: 

 продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учѐ-

том конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

 формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала; 

 обучать конструированию из бумаги; 

 приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) музыкальная деятельность: 

 продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных про-

изведений; 

 обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры; 

 воспитывать слушательскую культуру детей; развивать музыкальность детей; 

 воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

 продолжать формировать умение у детей различать средства выразительности в музыке, различать звуки по высоте; 

 поддерживать у детей интерес к пению; 

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, инсцени-

ровании; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

 поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

5) театрализованная деятельность: 

  продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности детей; 

  учить элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика); 
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 активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь; 

 познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и другое); 

 формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, имитировать характерные движения сказочных животных; 

 развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

  побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

  развивать умение организовывать свободное время с пользой; 

  поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение 

птиц, шелест деревьев и прочее) и передавать это в различных видах деятельности (изобразительной, словесной, музыкальной); 

  развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями народов страны; 

  осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

  приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в праздниках (календарных, государственных, народных); 

  формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 

 развивать индивидуальные творческие способности и художественные наклонности ребѐнка; 

 вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

 формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, концертах. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора; 

знакомит детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в процессе ознакомления детей с различными вида-

ми искусства, воспитывает патриотизм и чувства гордости за свою страну, края. 

Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музы-

ка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять и называть основные 

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

кальной, конструктивной деятельности. 

Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), с разными по художественному образу и настроению произведения-

ми; знакомит детей со средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразием цветов и оттенков, форм, фактуры в пред-

метах и явлениях окружающего мира. 

Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульптуры (пластика, высекание), средствами выразительности (объемность, ста-

тика и движение, материал); особенностями еѐ содержания - отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки. 
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Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, что дома, в которых они живут (ДОУ, общеобразовательная организа-

ция, другие здания) - это архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и так далее; способствует развитию у детей интереса к различным строениям, расположенным вокруг ДОУ (дома, в 

которых живут ребѐнок и его друзья, общеобразовательная организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощряет самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; учит детей замечать различия в сходных по форме и строению зда-

ниях (форма и величина входных дверей, окон и других частей); педагог поощряет стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 

Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями (законными представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает 

у детей интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных писате-

лями и поэтами. 

Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного деко-

ративно-прикладного искусства). 

Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение 

детьми выбора; воспитывает у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

1)Рисование: 

педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних 

и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и так далее); формирует и закрепляет у детей представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей; педагог помогает детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержани-

ем действия и включенными в действие объектами; направляет внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста; продолжает закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объек-

тов природы; педагог формирует у детей умение к уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формирует у детей представление о том, как можно получить эти цвета; учит детей смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 

развивает у детей желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает внимание детей на многоцветие окружающего 

мира; педагог закрепляет у детей умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображе-

ния; учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - 

концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета; к концу года педагог формирует 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; формирует у детей умение правильно передавать располо-

жение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и другие) и соотносить их по величине. 
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2) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учит де-

тей использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Педагог 

знакомит детей с Городецкими изделиями. Учит детей выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

3) Лепка: 

педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у детей умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). За-

крепляет у детей приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит детей сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Знакомит с приемами использования стеки. Поощряет стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Педагог закрепляет у 

детей приемы аккуратной лепки. 

4) Аппликация: 

педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя еѐ содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Фор-

мирует у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучает детей вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, де-

рево, кустик и другое). Учит детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и тому подобное. Педагог продолжает расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учит детей преобразовы-

вать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и так далее). Закрепляет у детей на-

выки аккуратного вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет проявление активности и творчества. 

Конструктивная деятельность. 

Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит использо-

вать их с учѐтом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит ана-

лизировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное распо-

ложение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и так далее). 

Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и другое). Развивает у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Учит детей самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный педаго-

гом принцип конструкции (построй такой же домик, но высокий). Учит детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
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Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат. 

Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу 

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

(лодочки, ѐжики и так далее). Учит детей использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной ве-

личины и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность.  

1) Слушание: 

педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с биогра-

фиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах; 

учит детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; учит детей замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает у детей способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы); педагог учит детей выражать полученные впечатления с помощью слова, движения, пантомимы. 

2) Пение: 

педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); раз-

вивает у детей умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; формирует у детей умение петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога). 

3) Песенное творчество: 

педагог учит детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хо-

чешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог продолжает формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; учит детей самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; совершенствует танцевальные движения детей: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах; учит детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, вы-

полнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений 

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

5) Развитие танцевально-игрового творчества: 

педагог способствует у детей развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают сне-

жинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и так далее); учит детей инсценирова-

нию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
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6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; способству-

ет реализации музыкальных способностей ребѐнка в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и 

другое). 

 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность передавать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Организует с детьми игровые этю-

ды для развития восприятия, воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей разыгрывать простые представления на основе знакомого ли-

тературного и сказочного сюжета; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Учит чувст-

вовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Развивает навык режиссерской иг-

ры, создавая для этого специальные условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в театрализованных играх образные иг-

рушки и различные виды театра (бибабо, настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей умение использовать в театрализованных играх об-

разные игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина. Поощряет проявление инициативы и самостоятельности 

в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставляет возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учит 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствует разносторонне-

му развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребѐнком ролей. Педагог 

продолжает использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоциональночувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к самостоятельной организации выбранного вида деятельности (худо-

жественной, познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер 

загадок и прочее). Знакомит с традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за свою страну (населенный пункт). Приоб-

щает к праздничной культуре, развивает желание принимать участие в праздниках (календарных, государственных, народных). Развивает творче-

ские способности. Активизирует желание посещать творческие объединения дополнительного образования. Педагог развивает индивидуальные 

творческие способности и художественные наклонности детей. Педагог привлекает детей к процессу подготовки разных видов развлечений; форми-

рует желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, концертах. В процессе организации и проведения раз-

влечений педагог заботится о формировании потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

 

2.1.5.Физическое развитие детей средней группы (от 4 лет до 5 лет.) 
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Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

 обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, ос-

новные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические упражнения), создавать условия для освоения спортивных упражне-

ний, подвижных игр; 

 формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость), развивать координацию, меткость, ориентиров-

ку в пространстве; 

 воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать правила в подвижных играх, проявлять самостоятельность при 

выполнении физических упражнений; 

 продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической культуре и активному отдыху, формировать первичные пред-

ставления об отдельных видах спорта; 

 укреплять здоровье ребѐнка, опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического 

воспитания; 

 формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, воспитывать полезные привычки, способствовать усвоению правил безо-

пасного поведения в двигательной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает психофизические качества при выполнении упражнений основной гимнастики, а 

также при проведении подвижных и спортивных игр. Помогает точно принимать исходное положение, поддерживает стремление соблюдать технику 

выполнения упражнений, правила в подвижной игре, показывает возможность использования разученного движения в самостоятельной двигатель-

ной деятельности, помогает укреплять дружеские взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять указания, ориентироваться на 

словесную инструкцию; поощряет проявление целеустремленности и упорства в достижении цели, стремление к творчеству. 

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, формирует представление о правилах поведе-

ния в двигательной деятельности, закрепляет полезные привычки, способствующие укреплению и сохранению здоровья. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линиями, шнурами, палками (длина 2-3 м), положенными (на расстоянии 15-20 см 

одна от другой) и огибая кубики или кегли, расставленные по одной линии на расстоянии 70-80 см; прокатывание обруча педагогу, удержание обру-

ча, катящегося от педагога; прокатывание обруча друг другу в парах; подбрасывание мяча вверх и ловля его после удара об пол; бросание и ловля 

мяча в паре; перебрасывание мяча друг другу в кругу; бросание мяча двумя руками из-за головы стоя; скатывание мяча по наклонной доске, попадая 

в предмет; отбивание мяча правой и левой рукой о землю не менее 5 раз подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3 -4 раз подряд; бросание мя-

ча двумя руками из-за головы сидя; бросание вдаль; попадание в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках «змейкой» между расставленными кеглями, по наклонной доске, по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; проползание в обручи, под дуги; влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее, не пропуская реек; переход по 
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гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и влево на уровне 1 -2 рейки, ползание на четвереньках с опорой на стопы и ладони; подлезание 

под веревку или дугу, не касаясь руками пола прямо и боком; 

ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь указанного направления, с изменением темпа; на носках, на пятках, на внешней 

стороне стопы, приставным шагом вперед и по шнуру; перешагивая предметы; чередуя мелкий и широкий шаг, «змейкой», с остановкой по сигналу, 

в противоположную сторону; со сменой ведущего; в чередовании с бегом, прыжками; приставным шагом вперед, в сторону, назад на месте; с раз-

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

бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; обегая предметы; на месте; бег врассыпную по сигналу с последующим нахо-

ждением своего места в колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со сменой направляющего, меняя направление движения и темп; непрерывный 

бег 1-1,5 мин; пробегание 30-40 м в чередовании с ходьбой 2-3 раза; медленный бег 150-200 м; бег на скорость 20 м; челночный бег 2x5 м; перебега-

ние подгруппами по 5-6 человек с одной стороны площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, вокруг себя, ноги вместе-ноги врозь, стараясь достать предмет, подвешен-

ный над головой; подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м; перепрыгивание через шнур, плоский кубик (высота 5 см), через 4-

6 линий (расстояние между линиями 40-50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с небольшими перерывами; прыжки в длину с места; спрыгивание со 

скамейки; прямой галоп; попытки выполнения прыжков с короткой скакалкой; 

упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с перешагиванием через предметы, с мешочком на голове, с предметом в руках, ставя ногу 

с носка руки в стороны); ходьба по доске до конца и обратно с поворотом; ходьба по наклонной доске вверх и вниз; стойка на одной ноге, вторая 

поднята коленом вперед, в сторону, руки в стороны или на поясе; пробегание по наклонной доске вверх и вниз; ходьба по доске и расхождение 

вдвоем на ней; кружение в одну, затем в другую сторону с платочками, руки на пояс, руки в стороны. 

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут переносить в самостоятельную двигательную деятельность. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: основные положения и движения рук (в стороны, вперед, вверх, 

назад, за спину, на пояс, перед грудью); перекладывание предмета из одной руки в другую; сгибание и разгибание рук, махи руками; сжимание и 

разжимание кистей рук, вращение кистями; выполнение упражнений пальчиковой гимнастики; повороты головы вправо и влево, наклоны головы; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: наклоны вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и влево 

из исходных положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из положения лежа на спине, на животе, стоя на четвереньках; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и разгибание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; вы-

ставление ноги на пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с разведением коленей в стороны; поднимание на носки и опускание на всю 

ступню; захватывание стопами и перекладывание предметов с места на место. 

Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих упражнений. Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражне-

ния из разных исходных положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с предметами и без них. К предметам и пособиям, названным 

ранее, добавляются малые мячи, косички, палки, обручи и другое. Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физ-

культминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 
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Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, педагог включает в комплексы общеразвивающих упражнений 

(простейшие связки упражнений ритмической гимнастики), в физкультминутки и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ритмичная ходьба 

под музыку в разном темпе; на носках, топающим шагом, приставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по кругу, держась за руки, с высоким 

подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг себя, подскоки по одному и в парах под музыку; выставление ноги на пятку, на носок, 

притопывание под ритм, повороты, поочередное «выбрасывание» ног, движение по кругу выполняя шаг с носка, ритмичные хлопки в ладоши под 

ритмичную музыку, комбинации из двух освоенных движений в сочетании с хлопками. 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание и смы-

кание на вытянутые руки, равнение по ориентирам и без; перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего; из 

одной колонны или шеренги в звенья на месте и в движении; повороты направо, налево, кругом на месте переступанием и в движении. 

2) Подвижные игры: 

педагог продолжает закреплять основные движения и развивать психофизические качества в подвижных играх, поощряет желание выполнять 

роль водящего, развивает пространственную ориентировку, самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников; приучает к выполнению правил, поощряет проявление целеустремленности, настойчивости, творческих способностей детей 

(придумывание и комбинирование движений в игре). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воз-

духе. Катание на санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся 

условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, торможение при спуске, катание на санках друг друга. 

Катание на трехколесном и двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу с поворотами, с разной скоростью. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом, повороты на месте, подъем на гору «ступающим шагом» и «полуѐлочкой». 

4) Формирование основ здорового образа жизни: 

педагог уточняет представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности (соблюдать очередность при занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бегать в колонне, не обгоняя друг друга и другое), спо-

собствует пониманию детьми необходимости занятий физической культурой, важности правильного питания, соблюдения гигиены, закаливания для 

сохранения и укрепления здоровья. Формирует первичные представления об отдельных видах спорта. 

5) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной возрастной группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного 

возраста в качестве зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, продолжительностью не более 1-1,5 часов. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержа-

ние составляют: подвижные игры, игры с элементами соревнования, аттракционы, музыкально-ритмические и танцевальные упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотиче-
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скую тематику, посвящаться государственным праздникам, включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем 

воздухе. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

При реализации образовательной программы могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации про-

граммы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обуче-

ния, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образова-

тельной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации программы в соответствии с видом детской деятельности и воз-

растными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребѐн-

ка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и 

другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, воспитываю-



32 

 

щие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художест-

венной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выпол-

нением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых прини-

мают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творче-

ские задания, опыты, экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской актив-

ности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, 

дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Для решения задач Программы используется комплексная технология Пространства детской реализации (ПДР), направленная на формирование 

личности ребенка, поддержку детской инициативы, воспитание у ребенка чувства социальной ответственности и желания быть полезным членом 

сообщества. 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддер-

живать инициативу ребенка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать 

тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 
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сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается 

как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания соци-

ального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Пе-

дагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педа-

гог учитывает возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели 

и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации программы педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объек-

тов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства программы используются для развития следующих видов деятельности детей: 

Виды деятельности Средства 

Двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое 

Предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

Игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

Коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки и другое 

Познавательно - исследовательская и экспе-

риментирование 

натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты и другое 

Чтение художественной литературы книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал 

Трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования 

Музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое 

 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только от учѐта возрастных особенностей обучающихся, их индиви-

дуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет призна-

ние приоритетной субъективной позиции ребѐнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает субъектные проявления ребѐнка в деятельности : 

 интерес к миру и культуре; 
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 избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

 инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

 самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

 творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Формы работы с детьми средней группы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Социальные 

отношения 

беседы социально-нравственного содержа-

ния. дидактические игры.  

занятия (комплексные).  

игровые упражнения.  

познавательные беседы.  

праздники, музыкальные досуги.  

просмотр и обсуждение мультфильмов. раз-

влечения  

рассказ 

создание ситуаций морального выбора. 

специальные рассказы воспитателя об 

интересных фактах и событиях. 

тематические досуги. 

чтение 

экскурсия. 

дежурство. 

драматизация. 

знакомство с правилами этикета. 

 коллективные поделки. 

 наблюдения. 

 подведение итогов дня. прогулка. 

разучивание стихов. 

 ролевые диалоги.  

самостоятельная деятельность. 

 ситуативные разговоры с детьми. 

 совместное изготовление атрибутов для 

игр. 

совместное планирование дня.  

создание групповых коллекций.  

театральные представления.  

труд (в природе, дежурство). 

игровая деятельность сюжетно-

ролевая игра. 

 дидактическая игра.  

настольно-печатные игры. 

Формирование 

основ 

гражданственности 

и патриотизма: 

познавательные и тематические досуги, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

познавательные беседы,  

развлечения,  

моделирование 

 настольные игры творческие задания 

тематические досуги  

создание коллекций  

проектная деятельность  

игра 

наблюдение 

упражнение 

сюжетно-ролевая игра,  

дидактическая игра  

настольно-печатные игры, 

 продуктивная деятельность,  

дежурство 

рассматривание иллюстраций, изо-

бразительная деятельность театра-

лизация 

 

 

 

Трудовое воспитание. Приобщение к труду 
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Самообслуживание Упражнение, беседа, объяснение, поруче-

ние. 

Чтение и рассматривание книг познава-

тельного характера о труде взрослых, до-

суг. 

Показ, объяснение, обучение, напоми-

нание. 

Создание ситуаций, побуждающих де-

тей к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ  

Потешки.  

Напоминание. 

 Дидактические игры. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Обучение.  

Поручения.  

Совместный труд. 

Обучение, показ, объяснение, напоми-

нание. 

Дидактические и развивающие игры. 

Творческие задания. 

 Дежурство. 

Задания. 

 Дидактические игры. 

Продуктивная деятельность. 

Чтение художественной литературы. Про-

смотр видеофильмов. 

Создание ситуаций, побуждающих де-

тей к закреплению желания бережного 

отношения к своему труду и труду дру-

гих людей. 

Поручения. 

Совместный труд детей. 

Труд в природе Обучение. 

Совместный труд детей и взрослых. 

 Беседы. 

Чтение художественной литературы.  

Дидактическая игра. 

Просмотр видеофильмов. 

Показ, объяснение, обучение, напоми-

нания. 

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в совме-

стной работе со взрослым в уходе за 

растениями на участке, в уголке приро-

ды. 

Подкормка птиц. 

Работа на огороде и цветнике. 

Продуктивная деятельность.  

Ведение календаря природы со-

вместно с воспитателем.  

Тематические досуги. 

Формирование пер-

вичных представлений 

о труде взрослых 

Наблюдение.  

Целевые прогулки.  

Рассказывание. 

Чтение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Чтение. 

Закрепление. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Обыгрывание. 

Дидактические игры.  

Практическая деятельность. 

Формирование основ 

безопасного поведения 

Беседы, обучение. 

Чтение. 

Объяснение, напоминание.  

Упражнения. Рассказ. 

Продуктивная деятельность.  

Рассматривание иллюстраций. 

Целевые прогулки. 

Дидактические и настольно-печатные 

игры. 

Минутка безопасности. 

Показ, объяснение, обучение, напоми-

нание. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактическая игра.  

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций.  

Творческие задания. 
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Формы работы с детьми средней группы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Математические 

представления 

Досуг. 

Игры (дидактические, подвижные и др.)  

Интегрированная деятельность.  

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Упражнения. 

Чтение. 

Игровые упражнения. 

Наблюдение. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Игры (дидактические, развиваю-

щие, подвижные). 

Сенсорные эталоны и 

познавательные 

Беседы. 

Игровые занятия с использованием 

Дежурство. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, развиваю-

щие, подвижные). 

действия полифункционального игрового оборудова-

ния. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, подвижные и др.). 

Моделирование. 

Наблюдения. 

Обсуждение ситуаций. 

Обучение в условиях специально оборудо-

ванной среды. 

Отгадывание загадок. 

Познавательные занятия. 

Показ. 

Простейшие опыты. 

Развлечения. 

Рассматривание и обсуждение иллюстра-

ций. 

Решение проблемных ситуаций. 

Сенсорные праздники. 

Составление описательных рассказов.  

Чтение и обсуждение познавательной и ху-

дожественной литературы. 

Экскурсии. 

Экспериментирование. 

Наблюдение на прогулке. 

Наблюдение. 

Напоминание. 

Обследование. 

Объяснение. 

Оформление групповых выставок. 

Подвижные игры с познавательным 

содержанием. 

Поручения. 

Развивающие игры. 

Решение проблемных ситуаций. Си-

туативные разговоры. 

Создание групповых коллекций. Сю-

жетно-ролевые игры. 

Труд на прогулке. 

Игры с водой, песком. 

Игры-экспериментирования. 

Изодеятельность. 

Интегрированная детская деятель-

ность (включение ребенком полу-

ченного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: пред-

метную, продуктивную, игровую). 

Конструирование. 

Наблюдение. 

Познавательные опыты. Рассмат-

ривание и обследование муляжей. 

Рассматривание иллюстраций и 

дидактических пособий. Рассмат-

ривание тематических альбомов. 
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Окружающий мир. 

Природа 

Беседы. 

Игра-экспериментирование. 

Игровые обучающие ситуации.  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Рассказ. 

Ситуативный разговор. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Целевые прогулки. 

Экологические досуги, праздники, развле-

чения. 

Экскурсии. 

Беседа. 

Игровые обучающие ситуации.  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Рассказ. 

Рассматривание. Сюжетно-ролевая 

игра. 

Труд в уголке природе. Экскурсии. 

Экспериментирование. 

Игра-экспериментирование.  

Игровые обучающие ситуации. 

 Игры с правилами.  

Исследовательская деятельность. 

Конструирование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры.  

Рассматривание.  

Сюжетно-ролевая игра. 

 

Формы работы с детьми средней группы по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Беседа с опорой на зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

Игра-драматизация. 

Коммуникативные игры с включением ма-

лых фольклорных форм (потешки, приба-

утки, пестушки, колыбельные).  

Обучающие игры с использованием пред-

метов и игрушек. 

Работа в книжном уголке. 

Речевое стимулирование (повторение, объ-

яснение, обсуждение, побуждение, напо-

минание, уточнение). 

Сценарии активизирующего общения.  

Сюжетно-ролевая игра. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Эмоционально-практическое взаимодей-

ствие (игры с предметами и сюжетными 

игрушками). 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

Пальчиковые игры. 

Речевое стимулирование (повторе-

ние, объяснение, обсуждение, по-

буждение, уточнение напомина-

ние). 

Формирование элементарного реп-

лицирования. 

Хороводные игры. 

Содержательное игровое взаимодей-

ствие детей (совместные игры с ис-

пользованием предметов и игрушек) . 

Совместная предметная и продуктив-

ная деятельность детей (коллектив-

ный монолог). Игра-драматизация с 

использованием разных видов театров 

(театр на банках, ложках и т.п.). 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог). 
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Развитие всех компо-

нентов устной речи 

Артикуляционная гимнастика. 

Беседы. 

Дидактические игры. 

Занятия. 

Настольно-печатные игры. 

Обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине. 

Пальчиковая гимнастика. 

Пересказ. 

Продуктивная деятельность. 

Просмотр мультфильмов и обсуждение. 

Работа в книжном уголке. 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Разучивание стихотворений, пересказ. 

Беседа. 

Игра-драматизация. 

Игры на звукоподражание. Наблю-

дения. 

Называние, повторение, слушание. 

Настольные игры. 

Подвижные и хороводные игры. 

Поручения. 

Проблемная ситуация. 

Работа в книжном уголке. Разучи-

вание стихов. 

Речевые дидактические игры. 

Ролевые диалоги. 

Ситуативные беседы  

Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

Все виды самостоятельной деятель-

ности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

 Рассказы по игрушкам, картинам.  

Рассматривание и обсуждение картинок, 

иллюстраций и т.д. 

Ситуативные разговоры с детьми.  

Словесные упражнения. 

Создание педагогических ситуаций.  

Упражнения дыхательной гимнастики. 

Чтение. 

режимных моментов.  

Совместное планирование дня. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Чтение. 
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Интерес к 

художественной 

литературе 

Беседы по содержанию прочитанного. Ди-

дактические игры и упражнения. 

Досуги. 

Занятия. 

Заучивание. 

Индивидуальная работа. 

Обучение. 

Объяснения. 

Пересказ. 

Подбор иллюстраций. 

Подвижные игры. 

Просмотр мультфильмов и беседа по со-

держанию. 

Рассказ. 

Рассказывание сказок. 

Словесные упражнения. 

Создание книг-самоделок. 

Театрализованная деятельность. 

Чтение литературы. 

Экскурсии. 

Беседы о прочитанном.  

Дидактические игры.  

Игры-драматизации. 

Инсценирование. 

Комментарии и разбор путаниц. 

 Настольно-печатные игры.  

Пластические этюды. 

Подвижные и хороводные игры. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. 

Ситуативный разговор. 

Ситуация общения. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Театрализованная деятельность. 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи. 

Чтение. 

Деятельность в уголке книги.  

Дидактические игры.  

Игры-драматизации.  

Настольно-печатные игры.  

Беседы. 

Подвижные и хороводные игры.  

Продуктивная деятельность.  

Рассматривание иллюстраций. 

 Театр. 

 

Формы работы с детьми средней группы по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 народное декора-

тивно-прикладное ис-

кусство 

Конструктивная 

деятельность 

Аппликация. 

Выставка детских работ.  

Дидактические игры (форма, цвет).  

Занимательные показы.  

Изготовление подарков.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Интегрированные занятия. 

Конкурсы. 

Лепка. 

Наблюдения в природе. 

Наблюдения по ситуации. 

Рассматривание и обсуждение произведе-

ний искусства: репродукций картин, игру-

шек, изделий народно-прикладного творче-

Игра. 

Игровое упражнение.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Интегрированная детская дея-

тельность. 

Привлечение внимания детей к 

красоте природы и окружающих 

предметов. 

Проблемная ситуация.  

Рассматривание одежды. 

Дидактические и настольные игры. 

Игра. 

Игры со строительным материалом.  

Постройки для сюжетных игр.  

Проблемная ситуация. 

Рассматривание репродукций картин, 

игрушек и т.д. 

Самостоятельная художественная дея-

тельность. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы художни-

ки», «Мы строители» и др. 
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ства, иллюстраций.  

Рисование. 

Конструирование  

Сюжетно-игровая ситуация. 

Музыкальная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Беседы по эмоционально-образному со-

держанию музыки, песен. 

Занятия. 

Игра на детских музыкальных инструмен-

тах. 

Игры, хороводы. 

Музыка в повседневной жизни. 

Пение. 

Праздники, досуги, развлечения.  

Празднование дней рождения. 

Просмотр мультфильмов, фрагментов дет-

ских музыкальных фильмов. Рассматрива-

ние картинок, иллюстраций в детских кни-

гах, репродукций, предметов окружающей 

действительности. Рассматривание портре-

тов композиторов. Слушание и обсуждение 

музыкальных произведений. 

Слушание музыкальных сказок. 

Танцы по показу. 

Театрализованная деятельность. 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- в продуктивных видах дея-

тельности; 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

Слушание звуков природы на 

прогулке. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов (оз-

вученных и неозвученных), музыкаль-

ных игрушек, театральных кукол, атри-

бутов для ряжения, ТСО.  

Экспериментирование со звуками, ис-

пользуя музыкальные игрушки и шу-

мовые инструменты. 

Игры в «праздники», «концерт».  

Стимулирование самостоятельного вы-

полнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация танцевальных движений 

в образах животных.  

Концерты-импровизации. 

Игра на шумовых музыкальных инстру-

ментах; экспериментирование со звука-

ми 

Музыкально-дидактические игры.  

Пение. 

Танцы. 

Слушание музыки  

Рассматривание иллюстраций. 

Создание условий для самостоятельной 

театрализованной деятельности в группе 

 

Формы организации работы с детьми средней группы по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная  деятельность 

Физическая культура 

Формирование основ 

здорового образа жиз-

Валеологические беседы. 

Встречи с интересными людьми.  

Дидактические игры валеологического со-

Индивидуальная работа воспитателя. 

Игровые упражнения. 

Гимнастика после дневного сна:  

Игра. 

Игровое упражнение. 

 Подражательные движения.  
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ни держания. 

Динамические паузы. 

Корригирующая гимнастика. 

НОД по физвоспитанию: 

 -классические; 

 тренирующее. 

сюжетно-игровые;  

тематические;  

Образовательные ситуации. 

Обучающие игры по инициативе воспита-

теля (сюжетно-дидактические).  

Развлечения. 

Совместная проектная деятельность. 

 Спортивные игры. 

Физкультурные и познавательные занятия. 

Физминутки. 

Эстафеты. 

Дидактические игры. 

Закаливание. 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице. 

Игровые упражнения. 

Иллюстративный материал.  

Индивидуальная работа. 

 Культурно-гигиенические процедуры. 

Личный пример. 

Подвижная игра большой и малой под-

вижности. 

Подвижные валеологические игры.  

Подражательные движения. 

Проблемная ситуация. 

Прогулка 

Рассказ воспитателя. 

Самомассаж. 

Ситуативные разговоры с детьми.  

Упражнения и игры на релаксацию. 

Утренняя гимнастика: классическая; 

сюжетно-игровая; тематическая; полоса 

препятствий. 

Физкультурные и коррекционные уп-

ражнения. 

Физкультурные праздники, досуги , 

День здоровья. 

Чтение познавательной литературы. 

Настольные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры.  

Сюжетно-ролевые игры. 

 Рассматривание дидактических 

альбомов, пособий. 

Деятельность в спортивном уголке. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в средней группе ДОУ включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости 

от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов со-

вместной деятельности: 

1)совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то но-

вому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполне-

ния (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные 

игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная дея-

тельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при вы-

боре содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься опреде-

ленным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педаго-

гической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и раз-

вития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникатив-

ная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются ос-

новы личности ребѐнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки коопе-

рации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне иг-
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ры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

- обучающую, 

- познавательную, 

- развивающую, 

- воспитательную, 

- социокультурную, 

- коммуникативную, 

- эмоциогенную, 

- развлекательную, 

- диагностическую, 

- психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

 форма организации жизни и деятельности детей, 

 средство разностороннего развития личности; 

 метод или прием обучения; 

 средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии 

с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, му-

зыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми, рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культурыздоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 
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 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми од-

ной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуще-

ствляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми- пу-

тешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках от-

веденного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных потреб-

ностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность занятия в средней группе- не более 20 мин. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 4 до 5 лет, не более 40 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее2-х минут 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Со-

держание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; из-

готовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 
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спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мульт-

фильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин клас-

сиков и современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации об-

щения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты со-

держания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициа-

тивности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художест-

венной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует ста-

новлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

 в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
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2.3.1.Описание особенностей образовательной деятельности  разных видов и культурных практик в процессе режим-

ных  моментов 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентиро-

ваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

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 на-

строению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее обще-

ние при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 

количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т. д. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

• социально -коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудо-

вых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формиро-

вание навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно- эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 
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Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его 

любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет вре-

мя, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адап-

тации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

- Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персональ-

но с каждым ребенком. 

- Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (со-

общить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

- Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

- Развитие навыков вежливого общения. 

- Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительно-

го эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. В теплое время года прием 

детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

- Провести зарядку весело и интересно. 

- Способствовать сплочению детского сообщества 

- Положительный эмоциональный заряд. 

- Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическое развитие. 

 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2-3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с 

детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим де-

журным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 

именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто се-

годня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям 
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надо формировать у детей. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозна-

чить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить дежурных 

- Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязан-

ности и чтобы могли успешно с ними справиться. 

- Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному 

делу, стремление сделать его хорошо. 

- Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали по-

благодарить. 

- Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

- Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятель-

ности. 

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть бла-

годарным. 

- Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать, 

лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 

игры, плакаты. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

- Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

- Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

- Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети пони-

мали, что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необ-

ходимость для сохранения здоровья. 

- Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание куль-

турно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

- Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (фор-

мирование навыков здорового образа жизни). 

- Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (раз-

витие самостоятельности и саморегуляции). 

 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух 

блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари 

и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками 

и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться 
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прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не 

надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведе-

ния: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова 

и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети 

быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет заин-

тересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться 

ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоя-

щим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Уплотненный полдник (особенности проведения). При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и уплотнен-

ного полдника с включением блюд ужина. 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

- Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. 

- Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрас-

тными возможностями. 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, ста-

раться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

- использовать образовательные возможности режимного момента (под-

держание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

- Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливо-

го общения. 

- Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть бла-

годарным. 

 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без уча-

стия взрослого. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может ис-

пользоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 
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занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополни-

тельных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим инте-

ресам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

-Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки само-

стоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

- Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

-Использовать образовательные возможности во время режимных момен-

тов. 

-Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одевать-

ся и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможнос-

тями. 

-Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 
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Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

-Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

-Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортив-

ных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

-Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. Приобщать 

детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

-Способствовать сплочению детского сообщества 

-При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально 

использовать образовательные возможности прогулки. 

-Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

-Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

-Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным иг-

рам. 

-Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, уме-

ния взаимодействовать со сверстниками. 

-Развитие игровых навыков. 

-Развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовка ко сну, 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 двига-

тельная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен нахо-

диться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне 

звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям ус-

нуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего дошкольного воз-

раста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключи-

лось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вме-

сто чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с худо-

жественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят 

необходимость два часа лежать в кровати, ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного перио-

да, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно 

лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и 

ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, 

по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 
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Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

-Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спо-

койная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

-Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном 

порядке. 

-Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь 

и потребность в регулярном чтении. 

-Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

-Развитие навыков самообслуживания. 

-Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

-Приобщение к художественной литературе. 

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоро-

вительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элемен-

ты водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от 

сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

1. постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 

2.  «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гим-

настики (2-3 минуты); 

3. ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1-2 минуты); 

4.  гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут); 

5. закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

6.  одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

- К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

- Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

-Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы де-

тям было интересно. 

- Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

-Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоро-

вью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

- Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

- Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его 

по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 
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С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

-Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ре-

бенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, 

всегда ему рады. 

-Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способ-

ствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию 

у них ощущения причастности к делам группы и детского сада. 

- Эмоциональный комфорт. 

-Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

- Приобщение родителей к образовательному процессу. 

-Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 

 

2.3.2. Описание особенностей образовательной деятельности  разных видов и культурных практик в процессе дет-

ской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, соци-

ального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, разви-

вающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном мате-

риале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то 

важным и интересным для него. В программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы 

максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать 

детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом: 

□ взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

□ взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

□  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

□ взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие); 

□  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 

развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических 

свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

Развивающие занятия 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 
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Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы 

дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 

опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накоп-

ление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать матери-

ал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в 

первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, 

конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики. 

1 ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2.Культуросообразность 

3 Деятельностный подход 

4.Возрастное соответствие 

5.Развивающее обучение 

6.Амплификация развития 

7.ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным 

областям в соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый ПОМОГАЕТ) 

В программе центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе 

занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. Педагог 

должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирек-

тивное содействие). 
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Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

-Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как поль-

зоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и 

пр.). 

-Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных за-

нятиях и играх в центрах активности. 

- Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

- Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе заня-

тие и партнеров по совместной деятельности. 

- Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, ис-

следовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть-

был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

- Заметить проявление детской инициативы. 

- Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

-При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

-Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего про-

екта. 

-Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, зна-

чимость полученного результата для окружающих. 

-Развитие инициативы и самостоятельности. 

-Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. воспитание стремления быть 

полезным обществу. 

-Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, ра-

ботать с информацией). 

-Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

-Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проек-

та со сверстниками и взрослыми). 

 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. За-

дача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А 

уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 
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Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

- Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заин-

тересует детей. 

- Дать детям возможность разворачивать действие по своему понима-

нию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая 

прямых подсказок и указаний. 

- Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализо-

вать свои планы. 

- Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр. 

- Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

- Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

- Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми. 

- Развитие способности на практике применять полученные знания, уме-

ния, навыки. 

- Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планиро-

вать, достигать поставленной цели). 

- Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, ра-

ботать с информацией). 

 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное вре-

мя, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в 

игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

- Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

- Развивать детскую игру. 

- Помогать детям взаимодействовать в игре. 

-Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои спо-

собности. 

-Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое). 

- Развитие детской инициативы. 

- Развитие умения соблюдать правила. 

- Развитие умения играть различные роли 

-Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договари-

ваться, разрешать конфликты. 

 

2.3.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

Модель организации образовательного процесса на день 

Режимные моменты Формы организации образовательного процесса Вид деятельности 

Прием детей Игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, режиссерские подвижные и 

др. ) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая деятель-

ность, познавательно-исследовательская, конструктивная, ре-

чевая деятельность.  

Двигательная деятельность .  

Музыкальная деятельность 

Беседы с детьми. Развивающее общение педагога с детьми. Речевая деятельность. Общение со взрослым 
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Рассматривание картин, иллюстраций 

 Продуктивная деятельность детей по интересам детей (рисо-

вание, лепка, конструирование и др.) 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Индивидуальная работа с детьми по ОО  

Экскурсии по участку (теплое время года) Познавательно-исследовательская, речевая деятельность Дви-

гательная деятельность Наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Дежурство в уголке природы, в столовой Элементарная трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность. Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Формирование культуры еды Самообслуживание. Элементарная трудовая деятельность 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно- дидактические игры  

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, конструктивная, изобрази-

тельная, музыкальная, речевая, игровая, двигательная дея-

тельность, восприятие художественной литературы и фольк-

лора, общение со взрослым. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей по интересам Игровая деятельность, коммуникативная деятельность (обще-

ние), конструирование 

Второй завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка, возвра-

щение с прогулки 

Занятия 

Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Подвижные игры и спортивные упражнения  

Экспериментирование с объектами неживой природы.  

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-дидактические игры  

Конструирование 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятель-

ность, познавательно- исследовательская, речевая, конструк-

тивная, изобразительная и конструктивная, элементарная тру-

довая деятельность, восприятие художественной литературы и 

фольклора, двигательная деятельность, общение со взрослым 



58 

 

 Труд в природе 

Свободное общение педагога с детьми, индивидуальную рабо-

ту 

Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со сне-

гом, с природным материалом) 

 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание.  

Элементарная трудовая деятельность 

Подготовка ко сну, сон Воспитание навыков здорового образа жизни  

Постепенный Гимнастика пробуждения Физическая активность 

переход от сна к бодр-

ствованию 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков здорового образа жизни 

Играем вместе Игры, досуги, кружки, совместная деятельность с детьми, са-

мостоятельная деятельность по интересам. 

Самостоятельная игровая, двигательная деятельность, совме-

стная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам. 

Подготовка к полдни-

ку, полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание 

Совместная деятель-

ность педагога с деть-

ми 

Игра сюжетно-ролевая, сюжетно-дидактическая, дидактиче-

ская и т.д. 

Чтение художественной литературы 

Прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рас-

сматривание иллюстраций и так далее. 

Индивидуальная работа по всем видам деятельности и образо-

вательным областям 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, музы-

кально-ритмические движения, музыкальные игры и импрови-

зации 

Опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование 

Проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздни-

ков 

Уборка групповой комнаты; ремонт книг, и другое 

Все виды деятельности 

Подготовка к прогул-

ке. 

Решение ситуативных задач Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. «До свида-

ния!» 

Решение ситуативных задач  

Наблюдения Подвижные игры Беседы Элементарные опыты 

Дидактические игры Труд в природе 

Индивидуальная работа с детьми. Игровая деятельность детей. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 
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Модель образовательного процесса на неделю 

 Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Социально-нравственное воспитание (1,4); экологи-

ческая тематика (2); валеологическая тематика (3). 

Логогимнастика + пальчиковые игры (1,4); фонетиче-

ская ритмика (2,3). 

Речевые игры: речевые логические пары (1,3); игры 

на развитие фонематического слуха (2,4). Подвижные 

игры: со стихотворным текстом (1,3); на формирова-

ние пространственных представлений (2,4). 

Труд в уголке природы: показ новых способов ухода 

за растениями. 

Наблюдение за объектами живой 

природы. 

Формирование элементарных тру-

довых навыков: показ новых спосо-

бов выполнения трудовых действий 

на участке. 

Подвижные игры на развитие коор-

динации движений.  

Дозированная ходьба. 

Чтение народных сказок. 

Дидактические игры на развитие психических 

процессов: памяти (1,4); внимания (2); про-

странственной логики (3). 

Логогимнастика (индивидуальная работа).  

Сюжетно-ролевые игры математического ха-

рактера (на овладение ролевым поведением). 

Малоподвижная игра. 

В
то

р
н

и
к
 

Индивидуальная беседа: на валеологическую тема-

тику (1); этические беседы (1,3); на тему поведения в 

социуме (2); на тему воспитания культурно-гигие-

нических навыков (сказки, беседы) (4) Дидактические 

игры на развитие творческого воображения: игры 

графического характера (1,4); словесные игры (2,3). 

Логогимнастика; гимнастика для профилактики зре-

ния; фонетическая ритмика. 

Подвижные игры с правилами. 

Индивидуальная работа по речевому развитию: игры 

на грамматический строй речи; игры на обогащение 

словаря. 

Наблюдение за объектами неживой 

природы. 

Формирование трудовых навыков и 

навыков коллективного труда. На-

родные подвижные игры. Дозиро-

ванная ходьба. 

Заучивание стихотворений: по рисункам 

(1.3); слуховому восприятию (2,4). Дидактиче-

ские игры: на классификацию и сериацию (1,3); 

развитие зрительной памяти 

(2.4). 

Индивидуальная работа по формированию фо-

нематического слуха. 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая игра: формирование новых 

игровых действий (1,3); формирование ролево-

го поведения (2,4). 

С
р
ед

а 

Индивидуальная работа по развитию мелкой мотори-

ки рук: аппликация из мелких деталей (крупа, горох) 

(1,2); графические упражнения по Шулешко (3); паз-

лы, мозаика (4). 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа по познавательному разви-

тию. 

Формирование навыков художественно-поисковой 

деятельности: рассматривание картин (1,4); рассмат-

ривание иллюстраций (2,3). 

Логогимнастика, пальчиковая игра (1,4); фонетиче-

ская ритмика (2,3). 

Наблюдение за сезонными измене-

ниями в природе: целевые прогулки 

(1,3); экскурсии для последующей 

изо деятельности (2,4). 

Формирование навыков экологиче-

ского поведения в природе. 

Народные подвижные игры. Дози-

рованная ходьба.  

 

Формирование трудовых навыков. 

Чтение рассказов о природе (1,3); чтение сказок 

и рассказов, главными героями которых явля-

ются маленькие дети и детеныши животных 

(2,4). 

Беседы и общение: на тему экологии и валеоло-

гии (1,3); игра-драматизация (2,4).  

Развлечения. 

Пальчиковые игры. 
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Ч
ет

в
ер

г 
Общение по теме сюжетно-ролевой игры: решение 

проблемных ситуаций (1,4); обогащение опыта по те-

ме сюжетно-ролевой игры (2,3). 

Индивидуальная работа по речевому развитию: рабо-

та над выразительностью речи (1); работа над рече-

вым дыханием, силой голоса (2); обогащение словаря 

(3); развитие фонематического слуха (4). Поручения в 

уголке природы. 

Подвижные игры на формирование умения удержи-

вать в пространстве тело. 

Минутка здоровья. 

Наблюдение за транспортом (виды 

транспорта). 

Формирование трудовых навыков: 

показ сезонного труда на участке. 

Подвижные игры на развитие физи-

ческих качеств. 

Дозированная ходьба. 

Чтение сказок писателей мира. Индивидуаль-

ная работа по конструированию: упражнение в 

вырезании из бумаги (1); изготовление поделок 

из природного материала (2). 

Конструирование по образцу: по словесному 

указанию (3); по представлению (4). Дидакти-

ческие игры на развитие сенсорных эталонов. 

Логогимнастика (индивидуальная работа). 

Пальчиковые игры. 

П
я
тн

и
ц

а 

Дидактические игры: на формирование пространст-

венных эталонов; восприятие эталонов цвета; воспри-

ятие эталонов величины и формы. Фонетическая рит-

мика. 

Дидактические игры на развитие связной речи. Инди-

видуальная работа по звуковой культуре речи. Фор-

мирование трудовых навыков: наблюдение за спосо-

бами выполнения трудовых операций воспитателем. 

Подвижная игра. 

Наблюдение за явлениями общест-

венной жизни: обогащение личного 

опыта детей (1,3); экскурсии по те-

мам сюжетноролевых игр (2,4). 

Подвижные игры: с правилами; 

сюжетные подвижные игры. Дози-

рованная ходьба. Формирование 

трудовых навыков. 

Чтение: жанры малого фольклора, загадки (1,3); 

народные сказки (2,4). 

Формирование навыков коллективного труда. 

Работа по составлению коллекций и фризов. 

Развитие творческого воображения: творческое 

рассказывание (1,3); игры- драматизации (2,4). 

Сюжетно-ролевая игра: работа по расширению 

тематики игр (1,3); обогащение содержатель-

ной стороны речи (2,4). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок 

приходит в ДОУ и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

❖ самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

❖ свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

❖ игры - импровизации и музыкальные игры; 

❖ речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

❖ логические игры, развивающие игры математического содержания; 

❖ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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❖ самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

❖ самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

❖ уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществ-

лять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

❖ организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

❖ расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребѐнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска но-

вых подходов; 

❖ поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похва-

лы; 

❖ создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых уси-

лий, поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

❖ поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному ре-

зультату, подсказывать ребѐнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

❖ внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться 

к еѐ дозированию. Если ребѐнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ре-

бѐнка, 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 ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребѐнка является ключевым условием для развития самостоя-

тельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обсле-

довательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятель-

ности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо само-

стоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, 

быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание довери-

тельному общению с ребѐнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание 

совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребѐнка умения решать возникающие перед 

ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети при-
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обретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: 

взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов дея-

тельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

❖ Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог сначала стремится к еѐ минимиза-

ции: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

❖ У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать раз-

ные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобря-

ет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

❖ Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

❖ Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребѐнка. В пространстве группы появля-

ются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых уст-

ройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить пред-

положения, испытывают радость открытия и познания. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских проектов 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогов группы с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 
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- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего 

и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

❖ информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОУ; 

❖ просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

❖ способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

❖ построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) де-

тей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

❖ вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представи-

телей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физическо-

го, нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами и родителями (законными представи-

телями) налажен обмен информацией об особенностях развития ребѐнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при взаи-

модействии педагоги придерживаются этики и культурных правил общения, проявляют позитивный настрой на общение и сотрудничество с роди-

телями (законными представителями); этично и разумно используют полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родите-

лей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, по-

требности родителей (законных представителей) в отношении образования ребѐнка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; воз-

можности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия учитываются особенности и характер отношений ребѐнка с ро-

дителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей раннего возраста), обусловленные возрастными осо-

бенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осу-

ществляется по нескольким направлениям: 
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1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребѐнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планиро-

вание работы с семьей с учѐтом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психофизиоло-

гического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о ме-

рах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; ус-

ловиях пребывания ребѐнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребѐнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с особыми образовательными потребностями в условиях 

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания 

и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реа-

лизации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОУ совместно 

с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ уделяется повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребѐнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня 

ребѐнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 

спокойное общение с ребѐнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного ис-

пользования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и 

другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим 
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встречам профильных специалистов (медиков и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, прие-

мов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги , консультации, родительские клубы и другое; информационные буклеты, памятки, стенды, папки- передвижки для родите-

лей (законных представителей); педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайт ДОУ и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включа-

ют также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, зна-

комство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность используются специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в соот-

ветствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребѐнком (с учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, активно используется воспитатель-

ный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприя-

тиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласование совместных действий, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зави-

симости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОУ устанавли-

вать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятель-

ность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Разъяснять родителям (законным представителям) (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физиче-

ского развития ребенка. 

• Ориентировать родителей (законных представителей) на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привыч-
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ки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулиро-

вание двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длитель-

ными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, вело-

сипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

• Информировать родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями (законными представителями) занятий физической культурой и спортом. При-

влекать родителей (законных представителей) к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также городе). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей (законных представителей) с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

• Показывать родителям (законным представителям) значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждо-

го ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

• Заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

• Помогать родителям (законным представителям) осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей (законных представителей) мотивацию к сохранению семейных традиций и зарож-

дению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и дру-

гих ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

• Привлекать родителей (законных представителей) к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и детского сада в вос-

питании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспе-

риментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-
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тельные, слуховые, тактильные и др.). 

• Привлекать родителей (законных представителей) к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в дет-

ском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям (законным представителям) использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого мо-

гут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям (законным представителям) ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей (законных представителей) навыки общения, коммуникативные тре-

нинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей (законных представителей) помогать ребенку устанавли-

вать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

• Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семей-

ных и родительских клубов, ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способст-

вующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образо-

вания и культуры в музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов се-

мейного воспитания показывать родителям (законным представителям) влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 

• Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями (законными представителями) своих воспитанников повышается качество обра-

зовательного процесса и происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализо-

ванный потенциал взрослых. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания  

Основные положения и структура рабочей программы воспитания МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» (далее РПВ) полностью соответствуют фе-

деральной программе воспитания. 

В МКДОУ образовательная деятельность строится на основе основополагающего принципа дошкольного образования - объединение обучения и 
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воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают 

как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Воспитанием детей занимаются все сотрудники детского сада от педагогов и 

руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников. 

Поэтому, содержание РПВ во многом дублирует содержание остальных разделов. В РПВ отражаются отличительные особенности или особо 

важные положения, на которые необходимо обратить особое внимание. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

Целевой раздел Программы воспитания. 

      Раздел полностью соответствует разделу 29.2 ФОП ДО «Целевой раздел Программы воспитания». 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в МКДОУ «Детский сад « «Рябинка» - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах по-

ведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в МКДОУ «Детский сад « «Рябинка»: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности по-

ступать согласно своей совести; 

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и само-

развитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребѐнка личностной позиции наследника традиций и куль-

туры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 
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Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человече-

ского бытия, особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за насле-

дие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей се-

мьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (пред-

полагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем 

- на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспек-

тах. 

 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сооб-

ща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная 

социальная инициатива ребѐнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка куль-

турного поведения. 
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Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным ус-

ловием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное вос-

питание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное разви-

тие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение эле-

ментарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отно-

шения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физи-

ческих, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приво-

дит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответст-

венности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, раз-

витие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы лично-

сти влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обо-

гащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей 

и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
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Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в 

виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образователь-

ной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, испытывающий чувство при-

вязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные ценности, ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий основ-

ные отрицательные и положительные человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать со-

беседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной по-

беде, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое 
Т
руд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятель-

ности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к ото-

бражению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 
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Содержательный раздел Программы воспитания  

Уклад МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». 

Уклад ДОУ задается ритмом жизни, целями, задачами и основополагающими принципами организации образовательного процесса ДОУ. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МКДОУ «Детский сад» «Рябинка», определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МКДОУ - это его необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МКДОУ «Детский 

сад» «Рябинка». 

Коллектив ДОУ опирается на фундаментальные положения дошкольного образования, обозначенные в Законе об Образовании, ФГОС ДО и 

ФОП ДО, в том числе на определение образования как единого процесса воспитания и обучения, а также на понимание того, что образование (вос-

питание и обучение) детей дошкольного возраста происходит во все время пребывания ребенка в дошкольной организации, как в процессе занятий, 

так и в режимные моменты, а также в самостоятельной деятельности детей, основным видом которой является игра. 

Основные характеристики МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». 

Цель и смысл деятельности детского сада, его 

миссия 

Реализация ОП ДО в соответствии с целями, задачами и принципами законодательства РФ в сфере 

образования 

Принципы жизни и воспитания в детском са-

ду 

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с локальными нормативными актами 

МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» и законодательством РФ 

Образ детского сада, особенности, символи-

ка, внешний имидж 

Есть герб МКДОУ «Детский сад» «Рябинка», расположенный при входе в групповые помещения 

ДОУ 

Отношения к воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), сотрудникам и 

партнерам 

Культура поведения воспитателя - основополагающая часть уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым. Улыбка - 

обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила детского сада Относиться друг к другу с уважением и уметь слышать потребности других 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в 

детском саду 

Традиционным является проведение с детьми средней группы : 

-общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «Между-

народный женский день», День Матери) 

-сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

—тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Не-

деля зимних игр и забав», День рождения детского сада, День города) 

—социальных и экологических акций («Бессмертный полк», «Кормушка для птиц») 
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Особенности РППС, отражающие образ и 

ценности детского сада 

В групповых помещениях оформлен патриотический уголок, где представлена символика Калуж-

ской области, города Спас-Деменска и детского сада. 

Социокультурный контекст, внешняя соци-

альная и культурная среда детского сада 

МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» находится в центре г. Спас-Деменска. 

МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» сотрудничает с социальными партнерами: 

МБУК «Культурно-выставочный центр» - экскурсии по экспозициям музея, мероприятия, праздни-

ки. 

МКУК С-Д ЦБС (Центральная районная библиотека, центральная детская библиотека)- совместные 

мероприятия, экскурсии, посещение выставок, организация передвижной библиотеки для детей и 

родителей. 

МКУК РЦКС Районный дом культуры - участие детей и родителей в мероприятиях, фестивалях, 

акциях, конкурсах детского художественного творчества, посещение выставок, спектаклей и т.д. 

Ритм жизни определяется распорядком дня и годовым планом событий, мероприятий и праздников. 

Особое внимание в ДОУ уделяется формированию у детей ценностных представлений, что достигается объединением обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций и воспитанием у дошкольников таких качеств, как: 

• любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

• уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

• традиционные гендерные представления; 

• нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру («быть хорошим»). 

• стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

• проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, 

умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

• позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

• позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, физических и психических особенностей. 

• позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах. 

• отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

• стремление к здоровому образу жизни. 

Основным инструментом формирования личности ребенка, развития инициативы и социальной ответственности (стремления быть полезным 

членом общества) является создание Пространства детской реализации, что означает выполнение следующих условий: 

• поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

• предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; 

• личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
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• создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

• помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

Принципы организации событий, праздников и мероприятий описаны в разделе Программы «Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий» 

Примерный план мероприятий формируется ежегодно на основе Федерального плана, региональных мероприятий, традиций ДОУ и каждой 

группы с учетом возрастных возможностей и интересов детей, а также с учетом мнения родителей. План может корректироваться и изменяться в те-

чение года с целью наибольшего удовлетворения запросов и интересов всех участников образовательного процесса, и в первую очередь детей. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского обще-

ства. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспи-

тывающей среды являются еѐ содержательная насыщенность и структурированность. 

Наиболее важной составляющей воспитывающей среды является создание ПДР (Пространство детской реализации), как основного инструмента 

формирования социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-

ционально-культурных традиций. 

Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». Они определяют: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основа-

ниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» следует выделить следующие общности: 

 педагог - дети; 

 родители (законные представители) - ребѐнок (дети); 

 педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества и детско-взрослой общности: 

— быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

— побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
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— поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную на-

правленность; 

— заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

— содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

— воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзыв-

чивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

— учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

— воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Важнейшей задачей является обеспечение единства подходов семьи и ДОУ в вопросах воспитания детей, признание ребенка субъектом и актив-

ным участником образовательного процесса. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

Профессионально-родительская общность включает работников МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» и всех взрослых членов семей воспитанни-

ков, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача- объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и 

в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Стержнем детско-взрослого сообщества ДОУ является следование девизу «Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства». 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваи-

ваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спе-

цификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отноше-

ния со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения 

и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для вос-

питания заботы и ответственности. 
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❖ Задачи воспитания в образовательных областях. 

Раздел Программы «Задачи воспитания в образовательных областях» полностью соответствует разделу 29.3.4. ФОП ДО «Задачи воспитания в 

образовательных областях» 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудо-

вым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к цен-

ностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблю-

дать правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия 

и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов Рос-

сии; 
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 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по со-

хранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Куль-

тура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение де-

тей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (при-

родного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особен-

ностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребѐнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения деть-

ми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, под-

держка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 
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* Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения детского сада. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ 

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня педагоги-

ческой компетентности 

•социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи (в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий); 

•беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

• анкетирование, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

• проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Консультирование родителей (законных 

представителей) 

• Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, с применением дистан-

ционных образовательных технологий) 

Просвещение и обучение родителей (закон-

ных представителей) 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• web-страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

 • папки-передвижки; 

• буклеты, памятки 

Совместная деятельность ДОУ и семьи • дни открытых дверей; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• досуги с активным вовлечением родителей (законных представителей) 
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Виды и формы деятельности с родителями (законными представнтелями) воспитанников 

Виды деятельности. Реальное участие роди-

телей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых исследова-

ний 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервью 

2 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; -помощь в 

создании предметно-развивающей среды; -оказание помощи в ремонт-

ных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, Совета ДОУ; педагогиче-

ских советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, направ-

ленной на повышение педагогической куль-

туры, расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и груп-

повые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Мы благо-

дарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал Обновление 

постоянно  

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательном процессе ДОУ, направ-

ленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное про-

странство 

- Дни здоровья; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год  

По годовому плану 

1 раз в год 

 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу кото-

рого положены следующие принципы: 

-единое понимание педагогам и родителями целей и задач воспитания и развития детей; 

-знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива педагогов и семьи; 

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе педагогов и родителей; 

-взаимная помощь, уважение и доверие; 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Основные задачи, стоящие перед педагогами 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
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3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию совместной работы. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, повышения их педагогической культуры в вопросах детско- родитель-

ских взаимоотношений педагоги строят свое взаимодействие поэтапно: 

1- ый этап: «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если 

он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!» 

2- ой этап: «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в семье». Установка - воспитатель сообщает об успехах 

и особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3- ий этап: «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит ро-

дителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 

следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4- ый этап: «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Установка только на этом этапе педагог, завоеваний доверие родите-

лей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, 

и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

События в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» проводятся в следующих формах: 

— разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совмест-

ное конструирование, спортивные игры, совместные праздники и др.); 

— проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

— создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением людей старшего поколения, «Театр в детском са-

ду» - показ спектакля для детей из других групп детского сада и т. д.). 

-- реализация совместных мероприятий по физическому развитию и здоровому образу жизни папа мая я, вместе с мамой, 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по 

освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребѐнка в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 
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 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

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

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, обу-

чающихся, других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Части среды, которые используются в воспитательной работе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МКДОУ «Детский сад « «Рябинка»; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

МКДОУ «Детский сад « «Рябинка»; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и го-

сударства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, фи-

зической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций мно-

гонационального российского народа. 

В группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, герб, портрет 

Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие ценность семьи, безопасность и т.д. и т.п.) превносятся в среду 

в соответствии с тематическим планом образовательной работы группы, темой недели, событиями и мероприятиями и т.д. 

Вся среда группы является гармоничной и эстетически оформленной. 
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Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителя-

ми) и педагогами с организациями-партнерами. 

Особенности реализации взаимодействия с социокультурным окружением ДОУ 

Наименование Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми, родителями ( законными 

представителями) 

МБУК «Культурно-выставочный центр» Обогащение познавательной сферы. экскурсии по экспозициям музея, совместные меро-

приятия, праздники. 

МКУК С-Д ЦБС (Центральная районная биб-

лиотека, центральная детская библиотека) 

Обогащение познавательной сферы,социально- 

эмоциональной сферы 

совместные мероприятия, экскурсии, посещение вы-

ставок, организация передвижной библиотеки для 

детей и родителей. 

МКУК РЦКС Воспитывать у детей творчество, музыкальную участие детей и родителей в праздничных и 

Районный дом культуры культуру, любовь к прекрасному. тематических мероприятиях, фестивалях, акциях, 

  концертах, конкурсах детского художественного 

  творчества, посещение выставок, спектаклей, 

  экскурсии и т.д. 

 

Организационный раздел Программы воспитания ( п. 29.4 ФОП ДО) 

Кадровое обеспечение. 

В ДОУ образовательная деятельность строится на основе основополагающего принципа дошкольного образования - объединение обучения и 

воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают 

как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Воспитанием детей занимаются все сотрудники детского сада от педагогов и 

руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В рамках методического обеспечения воспитательной работы в процессе общей образовательной деятельности используются пособия, способст-

вующие воспитанию в детях нравственных основ личности в соответствии с целью Программы, обозначенной в целевом разделе. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

В основе процесса воспитания детей в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» лежат традиционные ценности российского общества. Особые условия 

воспитания создаются для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ОВЗ, 
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дети из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологиче-

ских, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития. 

Условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особен-

ности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом необхо-

димости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, со-

хранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные ус-

ловия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребно-

стями. 

 

2.7. Вариативная часть содержательного раздела 

Содержательный раздел вариативной части Программы — части, формируемой участниками образовательных отношений, находится в соответ-

ствии с парциальной программой: 

Парциальная образовательная программа «Азбука Спас-Деменского края» 

Основной целью работы по программе «Азбука Спас-Деменского края» является приобщение детей дошкольного возраста к истории и культуре 

города Спас-Деменска и его окрестностей, местным достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю. 

Работа по воспитанию любви к родному краю у детей дошкольного возраста состоит из следующих блоков: 

1 блок. Моя семья. 

2 блок. Мой детский сад. 

3 блок. Природа нашего края. 

4 блок. Родной город. 

5 блок. Труд взрослых. Где работают наши родители. 

6 блок. Родная страна 
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Содержание разделов программы для детей средней группы 

1 блок «Моя семья». 

 Моя семья. Члены семьи. Родственные отношения ( мама, папа, сын, дочь и т.д. ), обязанности членов семьи. Мои обязанности. Семейные 

праздники. 

2 блок «Мой детский сад» 

 Жизнь группы. Помещения. Участок. Традиции. Сотрудники детского сада. Участие в оформлении групп. Участие в жизни сада. 

 Праздники. 

3 блок «Природа нашего края » 

 Растения Спас-Деменского района. Растения луга, леса, водоѐмов. Что нам даѐт лес. Деревья. Травы. Кустарники. Съедобные и несъедобные 

грибы. Ягоды. Цветы. Сбор гербария, осенних листьев, ягод, плодов. Посадка цветов, кустарников на территории детского сада. 

 Животные, рыбы и птицы Спас-Деменского района. Животные луга, леса, водоѐма. Наблюдения за жизнью животных и птиц 

 Охрана природы. Правила поведения в природе. Посадка растений, изготовление кормушек, скворечников, уборка мусора. Проведения эколо-

гических акций. Совместные походы с родителями в лес. 

4 блок «Родной город» 

 Родной Спас-Деменск и Спас-Деменский район. Название города. Герб и флаг Спас-Деменска. Здания на центральной улице города. 

 Достопримечательности Спас-Деменска. Архитектурные строения на территории города (вокзал, «столетние» дома, памятники, школа, боль-

ница, храм и т.д.). Любимые места отдыха. 

 Праздники в Спас-Деменске. День города. Масленица. Рождество. Пасха. Фольклор. 

5 блок «Труд взрослых». «Где работают наши родители» 

 Предприятия, необходимые для жизни людей: отделение полиции, почта, банк, больница, библиотека и др. Место работы родителей. 

6 блок «Родная страна» 

 Россия, Москва- столица нашей родины. Флаг и герб государства. Природа России. 

 

III. Организационный раздел программы  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребѐнка, принятие воспи-

танника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценно-

сти, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, образователь-

ная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции обра-

зовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как 
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дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляет-

ся педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОУ, в том числе дошкольного и начального об-

щего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, соци-

ально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребѐнок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каж-

дого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с груп-

пой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, мето-

дов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инк-

люзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений сотрудничест-

ва в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации программы в сред-

ней группе ДОУ, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сооб-

ществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, совершенствования 

процесса еѐ социализации; 
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16) предоставление информации о программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих еѐ реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному со-

стоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чув-

ствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить  конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отно-

шение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в не-

большой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмо-

ционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются 

в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения ДОУ, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребе-

нок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может заняться интерес-

ным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излиш-

ней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений . 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста) по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 
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правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответст-

вии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрос-

лыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответст-

венность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских проектов 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библио-

течек, игровых уголков, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, что-

бы дети могли выбрать пространство активности по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой дея-

тельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
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С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметы: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей) 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать дет-

скую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разно-

образным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он са-

мостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познава-

тельная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требую-

щие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпа-

дение точек зрения; 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть да-

ны разные ответы; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч.разные наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, представ-

лять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для форми-

рования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское ЛЮБОПЫТСТВО, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятель-

ности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств —линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей раз-

ных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспе-
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чивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать физическую актив-

ность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития круп-

ной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предостав-

лять достаточно места для двигательной активности). 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Раздел Программы «Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды» полностью соответствует соответствующему 

разделу ФОП, с учетом положений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», расширяющих содержание ФОП ДО. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС средней группы выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория МКДОУ «Детский сад» «Рябинка», групповая комната, музыкальный зал, спортив-

ный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога - психолога, технологические, административные и иные помещения), материалы, оборудова-

ние, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, мате-

риалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учѐта особенностей, возможностей и инте-

ресов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укре-

пления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающей среды детского сада построена на следующих принципах: 

o насыщенность; 

o трансформируемость; 

o полифункциональность; 

o вариативность; 

o доступность; 

o безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуа-

ции, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие 

модули, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный матери-

ал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Групповая комната оснащена необходимым учебным оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое оборудование, позволяющее 

каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма благо-

приятная для детей. Современная образовательная среда представлена различными видами конструкторов. В группах имеются магнитофон, ноутбук. 

В качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для 

настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за 

природой); спортивный уголок; уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музы-



92 

 

кальной и др.; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Санитарный узел разделен на умывальную и туалеты. Туалет в группе обо-

рудован индивидуальными кабинками. Оборудована буфетная комната, что позволяет младшему воспитателю мыть посуду, не мешая образователь-

ному процессу в группе. 

РППС ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содер-

жанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учитываются: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

 задачи образовательной программы для возрастной группы; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, других 

 участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОУ; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

- требованиям безопасности и надежности. 

В оснащении РППС используются элементы цифровой образовательной среды. Педагоги имеют доступ к электронным информационным ресур-

сам в сети Интернет. 

РППС в детском саду обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы разделено на зоны («центры», «уголки», «мастерские» и пр.), осна-

щенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том 

или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места 

для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи ширм, низких стеллажей, 

столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в 

большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребно-

сти в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет 

побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно 
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большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые актив-

ные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо се-

бя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест 

для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мяг-

кое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и 

шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы 

необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность 

побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с 

одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качест-

ве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей по-

нимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей сле-

дует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в 

одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, 

сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется возмож-

ным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь 

поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы 

дети видели, что все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала пространства детско-

го сада, группы, а также территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все воз-

можное пространство - раздевалку, умывальную комнату, территорию детского сада. 

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 

♦ использовать игровую комнату, раздевалку, умывальную комнату для различных целей: 

- для проведения кружков и занятий по интересам; 

- для физической активности (классики на полу, кегли и т. д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); 

- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); 

♦ максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия 

для разновозрастного общения. 
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Примерный перечень центров активности 

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать (выделить) 

этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали постройки. 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре есть мягкая детская (кукольная) 

мебель, то центр может послужить и местом отдыха. 3 Уголок для театрализованных игр 

4 Центр (уголок) музыки Лучше располагать недалеко от раковины. 

5 Центр изобразительного искусства 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной комнате, кроме того, их можно объе-

динить или совместить. 7 Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места их можно объединить или совместить. 

9 Центр математики 

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма Эти центры можно объединить или совместить. 

12 Литературный центр (книжный уго-

лок) 

13 Место для отдыха Можно организовать в любом тихом уголке на 1 -2 человек. 

14 Уголок уединения 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в зави-

симости от задач программы. 

16 Спортивный уголок  

17 Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного пространства для полноценной организации этих трех центров, по-

этому эти центры объединяют в один многоцелевой полифункциональный центр. В этом случае особо важна 

трансформируемость среды. Наличие легких штабелируемых столов и стульев позволяет с участием детей 

быстро преобразовывать пространство и освобождать место для группового сбора, либо переставлять ме-

бель для целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

18 Место для проведения групповых 

занятий 

19 Место для приема пищи (детское 

«кафе») 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так 

называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития де-

тей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет 

никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню на 

день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. 

Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он 
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будет помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфа-

вит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает 

замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали 

желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное на-

значение стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, развивать у 

детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя 

большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также 

помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той 

или иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом 

группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотогра-

фии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям со-

относить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать под-

писи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также 

стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на 

стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рису-

нок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с ува-

жением и вниманием. Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мне-

ниями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей достаточно ре-

гулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой рожда-

ются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

 

ДЛЯ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия де-

тей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифициро-

ван, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активно-

сти, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 
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Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало из-

лишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и 

полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и ин-

дивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не 

вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на доступ-

ной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать 

четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны быть размещены в 

открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на 

полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и 

символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также 

материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Жела-

тельно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено, а дети с новым 

материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увле-

чением и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо пом-

нить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить 

их. 

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для центров активности. 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование: открытые стеллажи для хранения материалов, ковер или палас на пол. 

Материалы: крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые; транспортные игрушки; фигурки жи-

вотных схемы построек, карты, планы (групповой комнаты, участка и т.д.); лесная кладовая (природный материал); «Мас-

терская Самоделкина» (ручной труд); кубики большие и малые. 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.); куклы в одежде (мальчик и 

девочка); кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло); коляски; одежда для кукол (для зимы и для ле-

та); кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда; 
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Наборы и аксессуары для игр в профессию: «Доктор», «Парикмахер», «Пожарный», «Продавец», «Шофер». 

Центр театрализован-

ных ( дидактических) 

игр 

• оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений): большая складная ширма; костюмы, маски, атрибу-

ты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей; атрибуты для ряженья — элементы 

костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей. 

- оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее): 

маленькая ширма для настольного театра; атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или 

заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного 

театра; набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые); куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Центр музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры (в соответствии с возрастом); 

«Музыкальный салон» с подборкой аудиозаписей музыки различного характера; 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов, доска на стене на уровне ребенка, мольберт, ра-

бочие халаты или фартуки 

Материалы 

для рисования: бумага и картон разных размеров (А5, А4, A3, А2) и разных цветов; альбомы для рисования; бумага для ак-

варели, восковые мелки, пастель; простые и цветные карандаши; маркеры, фломастеры; краски акварельные и гуашевые; 

кисти круглые и плоские, размеры: № 2- 6, 10-14, 12-13; палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей; печатки, ли-

нейки, трафареты; губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти, альбомы для раскрашивания; 

 для лепки: пластилин; доски для лепки; стеки 

для поделок и аппликации: бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры; материалы для коллажей (не менее 3 ти-

пов); ножницы с тупыми концами; клей-карандаш; природный материал; материалы вторичного использования 

- дидактические, настольные игры для развития эстетического восприятия; 

- мини-вернисаж со сменной экспозицией репродукций картин художников. 

Центр мелкой мото-

рики 

Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: игра «Собери бусы»; детская мозаика; игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и 

др.), навинчивающиеся/ ввинчивающиеся, вкладыши 

Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками); наборы среднего и мелкого конструктора, 

имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы; другие настольные конструкторы (металлический, маг-

нитный и др.); схемы построек, карты, планы (групповой комнаты, участка и т.д.) 

Уголок настольных 

игр 

Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: разрезные картинки; пазлы; наборы кубиков с картинками; лото; домино; парные карточки (игры типа «мемо-

ри»); другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными возможностями де-

тей. 
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Центр математики Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами; счетный материал и разноцветные стакан-

чики для сортировки; головоломки (геометрические, сложи узор и др.); набор карточек с цифрами и т.п. лабиринты; 

дидактические игры на развитие познавательных процессов: памяти, внимания, восприятия, воображения, мышления (соот-

ветственно возрасту), цифры, числовые карточки, сенсорные эталоны; макеты. 

Центр науки и естест-

вознания 

Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тка-

ней, семян, растений (гербарий), «сокровищницы», и пр.); увеличительные стекла, лупы; микроскоп; набор магнитов; набо-

ры для экспериментирования; весы; термометры; часы песочные, секундомер; наборы мерных стаканов; календарь погоды; 

глобус, географические карты, детский атлас; иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки, метеостанция 

на окне 

Центр грамотности и 

письма 

Оборудование: стол, стулья, магнитная доска; открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: плакат с алфавитом; магнитная азбука; кубики с буквами; цветные и простые карандаши, фломастеры; трафа-

реты; бумага, конверты; тряпочка 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование: аудиоцентр с наушниками; мягкая детская мебель (диванчик, кресло); стол; стулья; книжный стеллаж (низ-

кий, открытый) 

Материалы: диски с аудиозаписями (сказки, рассказы); детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом); детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала); эн-

циклопедии, подборки познавательной литературы; книги. разных жанров и авторов: сказки, рассказы, стихи и др.. русские 

народные, русских писателей, писателей народов мира; журналы, газеты для детей; подборки видеодисков. 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок на 1 -2 детей 

Центр песка и воды Специализированный стол для игр с песком и водой; наборы для экспериментирования с водой; наборы для эксперименти-

рования с песком; детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка); детская швабра с тряпкой (вытирать проли-

тую воду) 

Центр безопасности Пособия, открытки, альбомы, по формированию у детей основ безопасного поведения дома, на улице и т.д. 

Центр труда Уголок дежурств; одежда для дежурных по столовой; пособия для коллективного, х/б труда, труда в природе; панорама 

«добрых дел» и др. 

Центр «Наша Родина» 

(патриотический 

уголок): 

Атрибуты Российской символики: гербы РФ, Калуги и Спас-Деменска, флаг ; куклы в русских костюмах, куклы обереги и 

др.; наборы открыток, книги с изображением родного города, столицы РФ- Москвы, альбомы: «Моя семья», «Мой город», 

«Наш детский сад» и др. 

Спортивный уголок Физкультурное оборудование, инвентарь; мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, массажные 

мячики, массажная дорожка; атрибуты для подвижных игр; пособия для формирования у детей осознанного отношения к 

своему здоровью: стоматологической профилактики, охраны зрения, осанки и др.; уголок «Чистюлькина». 

Место для группового 

сбора 

Магнитная доска; напольный ковер или палас; стульчики для каждого ребенка . 
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Место для проведения 

групповых занятий 

Магнитная доска; столы и стулья на всех детей 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении (группа среднего возраста от 4 до 5 лет) 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая дея-

тельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным образом изменена, по сравнению с младшими группами. 

Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игру-

шек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. Так, довольно 

подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена 

мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и диванчи-

ком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из крупных полифункциональных материалов. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен. Мелкие иг-

рушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. Крупный строительный 

материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять за столами, 

которые поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в своевре-

менном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет детей 

друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, 

оберточная и т. п.). 

Баночки для промывания кистей могут быть общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, 

чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно 

полезным, так как способствует организованности и формированию у каждого ребенка бережного отношения к материалам и чув-

ства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они 

могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно 

исследова-

тельская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших группах. Для объектов исследования в действии 

должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно обес-

печить возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с соот-

ветствующим материалом. Образно-символический и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными мет-

ками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в 

удобных, спокойных местах группового помещения (индивидуально или со сверстниками). 
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Двигательная 

активность  

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — тележку на колесах. В нем находятся короткие 

гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. " Физкультурный уголок" располагается 

в углу комнаты. Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует 

хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. Гимнастические модули и мячи важно расположить у 

стен, где нет батарей. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием пособий следует некоторые предметы и пособия 

хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

В МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения ОП ДО; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21: 

— к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

— оборудованию и содержанию территории; 

— помещениям, их оборудованию и содержанию; 

— естественному и искусственному освещению помещений; 

— отоплению и вентиляции; 

— водоснабжению и канализации; 

— организации питания; 

— медицинскому обеспечению; 

— приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

— организации режима дня; 

— организации физического воспитания; 

— личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их физического и психического развития. 

Группа оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке. Имеет необходимое ос-

нащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся, педагогической, административной и хо-

зяйственной деятельности: 
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1) помещение для занятий и проектов, обеспечивающее образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями детей дошкольного возраста, содержания программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

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

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

6) оформленная территория и оборудованный участок для прогулки воспитанников. 

Для работы с детьми педагоги группы используют обновляемые образовательные ресурсы, в том числе расходные материалы, подписки на ак-

туализацию периодических ресурсов, методическую литературу, спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, услуги связи, в том чис-

ле информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3. 4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных произведений для реализации программы. 

Примерный перечень художественной литературы. 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зай-

чишка- трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы бы-

ли?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, 

бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса- ла-

потница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. 

М.А. Булатова). 

 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. JI. Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. 

Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. A. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», вен-

гер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. 

с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто A.JI. 

«Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по 

выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень- 

очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лу-

кашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 

по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Ри-

сунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-

2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова 

И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский 

Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; 

Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», 

«Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинст-

венный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. 

«Он живой и светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребѐнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль 

Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. 

«Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; 

Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой JI.H. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая 

бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. 

«Тюпа, Томка и сорока» (1 -2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу - Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский 

К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. 

Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинско-

го», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г.Лейбутина; Дональдсон Д.«Груф-

фало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. 

Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Му-

гур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); 

Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер.ситал. И.Константиновой; Хогарт Э.«Мафии и его весе-
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лые друзья» (1 -2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г.«Мулле Мек и Буффа» (пер. Л.Затолокиной). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома 

пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. 

И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), 

муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадни-

ки», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с 

цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», 

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз.В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы 

по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Куроч-

ка- рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френ-
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кель. Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие 

памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-

сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. 

Бортников «Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый». 

 

3.5. Кадровые условия реализации программы. 

В МКДОУ необходимым условием является непрерывное сопровождение программы педагогическими и учебно-вспомогательными работника-

ми в течение всего времени еѐ реализации. 

С детьси средней группы работают 2 воспитателя, старший воспитатель, педагог- психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культу-

ре, музыкальный руководитель, младший воспитатель. 

В целях эффективной реализации программы созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров. Не реже 

одного раза в три года за счет средств учредителя педагоги имеют возможность пройти курсы повышения квалификации. 

 

3.6. Режим и распорядок дня в средней группе 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обес-

печивает хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участ-

ников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образова-

тельная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содер-

жание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые харак-

терные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 
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условных рефлексов, что помогает организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 

детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Детей приучают выполнять режим дня с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается это постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остается время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительно-

сти суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребѐнка в течение дня, обеспечение сочетания умственной и фи-

зической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содер-

жанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха 

ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных момен-

тов также учитываются индивидуальные особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. МКДОУ «Детский сад «Рябинка» работает в режиме 

12- часового нахождения ребенка в учреждении. Количество обязательных приемов пищи: завтрак, второй завтрак, обед и «уплотненный» полдник с 

включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного рациона 30%. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более от 4 до 5 лет 20 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более от 4 до 5 лет 40 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 
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Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не менее 4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 - 8.20 «Здравствуйте!» Минутки игры. Инди-

видуальная работа с детьми. 

Прием детей. Игровая деятельность детей. 

8.20 - 8.30 Минутка бодрости. Утренняя гимнастика 

8.30 - 8.35 «Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к завтраку, воспитание культурно- гигиенических навыков. 

8.35 - 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды. 

8.50 - 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей. 

9.00 - 9.50 Мир познания Образовательная деятельность (по сетке). В перерыве между занятиями- игры. 

9.50 - 10.00 Минутки игры Игровая деятельность детей. 

10.00-10.10 «Приятного аппетита!» Второй завтрак 

10.10 - 10.20 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

10.20 - 11.40 Прогулка. Наблюдения. Игровая, трудовая деятельность. Двигательная активность. 

11.40 - 12.00 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания. Игры 

12.00 - 12.10 «Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.10-12.35 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

12.35 - 12.55 Подготовка ко сну. Релаксационные упражнения. Чтение перед сном 

12.55-15.00 «Тихо, тихо, сон идѐт» Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.20 Минутка бодрости. Пробуждение. Гимнастика после сна 

15.20-16.20 Минутки игры. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игры, досуги, чтение, кружки, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятель-

ность по интересам 

16.20 - 16.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к полднику, воспитание культурно-гигиенических навыков 

16.30-16.50 «Приятного аппетита» Уплотненный полдник. Обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре 

еды. 

16.50-17.20 «Играем вместе!» Индивидуальная работа с детьми. Игровая деятельность детей, предварительная работа. 

Трудовое воспитание. 

17.20 - 17.30 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

17.30 - 19.30 Прогулка. «Играем вместе!» «До свида-

ния!» 

Индивидуальная работа с детьми. Игровая деятельность детей. Уход детей домой. Работа с 

родителями. 
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Режим дня (теплый период) 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 - 8.20 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прием детей (на воздухе). Игровая деятельность детей. 

8.20 - 8.30 Минутка бодрости Утренняя гимнастика 

8.30 - 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды. 

8.50 - 9.30 Минутки игры Игровая деятельность детей. 

9.30-11.50 Прогулка Двигательная активность, закаливание, чтение, игровая деятельность, забавы. 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки. Игры детей. 

12.00-12.10 «Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.10-12.35 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

12.35 - 12.45 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения. Чтение перед сном 

12.45 - 15.15 «Тихо, тихо, сон идѐт » Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.15 - 15.25 Минутка бодрости Пробуждение. Гимнастика после сна в группе 

15.25-16.20 Час игры Игровая деятельность детей. 

16.20 - 16.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к полднику, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

16.30-16.50 «Приятного аппетита» Уплотненный полдник: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды. 

16.50-17.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

17.00 - 19.30 Прогулка. «Играем вместе!» «До 

свидания!» 

Индивидуальная работа с детьми. Игровая деятельность детей. Уход детей домой. Работа с родите-

лями. 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарный план воспитательной работы формируется на основании федерального календарного плана воспитательной работы, который явля-

ется единым для всех дошкольных организаций. 

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

В каждой группе создается свой план мероприятий, включающий элементы Федерального календарного плана воспитательной работы, регио-

нальные, общесадовские и групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей своей груп-

пы. 

Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Главное, чтобы праздники и мероприятия проводились для детей, чтобы они стали захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого 

ребенка. 
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Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это эмоционально значимое событие, которое должно быть противопоставлено 

обыденной жизни, быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий соответствуют программе «От рождения до школы». 

Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий: 

Первое условие — разнообразие форматов. 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и 

пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, 

образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т. д. 

Второе условие — участие родителей. 

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги уст-

раивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию 

(то есть не отрепетированных заранее) и т. д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. 

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать праздник. Основная инициатива должна исхо-

дить от детей, а воспитатель только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать заду-

манное. 

Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны организовываться в основном взрослыми. Потому что Новый 

год — это волшебство, это сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы-  потому что дети пока не могут до 

конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Перечень обязательных праздников в средней группе: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий в средней группе 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рожде-

ния детей. 

 Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором 

ты живешь», «Наступило лето». 

 Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смо-

ляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

 Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

 Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
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 Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

 Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

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

 

3.8. Обеспечение методическими пособиями 

Образовательная 

область 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Физическое 

развитие» 

1. Арчер К., Сирадж И. Повышение уровня физического развития детей в возрасте детей от 2 до 6 лет за счет двига-

тельной активности/ Автор предисловия Э. Окли - М.: Мозаика-Синтез, 2019 Шкала оценки качества (MOVERS) 

2. Бабенкова Е. А., Федоровская О. М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2008 

3. Борисова М. Тематические подвижные игры для дошкольников - М.: Обруч, 2015 

4. Давыдова М. А. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет.- М.: Вако, 2007 

5. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ/Автор-сост. Н. И. Еременко - Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

6. Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2006 

7. Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников: практические разработки физкультминуток, игровых 

упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная группы)- М.: Вако, 2006 

8. Кузнецова М. Н. Оздоровление детей в детском саду. Система мероприятий. - М.: Айрис-пресс, 2008.г 

9. Мустафина Т. В. Играю сам. Развитие самостоятельности у детей в подвижных играх.— М.: ТЦ Сфера, 2019. 

10. Никанорова Т. С., Сергиенко Е. М. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников. - Воронеж: ЧП Лакоценин 

С. С., 2007 

11.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

12.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2019 

13.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 3-5 лет - М.: Владос, 2005 

14.ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 

15.Подвижные тематические игры для дошкольников. Сост. Т.В. Лисина.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

16.Степаненкова Э. Я.Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2020 

17.Тарасова Т. А., Власова Л. С. Я и мое здоровье. Практическое пособие для развития и укрепления навыков здорового 

образа жизни у детей от 2 до 7 лет. - М.: Школьная пресса, 2008 

18.Харченко Т. Е.Утренняя гимнастика в детском саду: упражнения для детей 3-5 лет.- М: Мозаика - Синтез, 2008, 
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«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

1. Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 

3.Алексеенко В., Лощинина Я. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка2-7 лет.- М.: Риппол-классик, 

«Дом. 21 век», 2008 

4.БелаяК.Ю. Основы безопасности. Комплект для оформления родительских уголков в ДОО (4-5лет) - М.: Мозаика- Син-

тез, 2018 

5.БелаяК.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика - Синтез, 

2016 

6.БуреР. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика - Синтез, 

2016 

7.ГубановаН.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез , 2014 

8.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

9.ИвановаН В, Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. Социальное развитие детей в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2008 

10.Клочанова Н.И. Дорога, ребенок, безопасность. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004г. 

11 .Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. Средняя группа / Сост. Ефанова З.А.. - Волгоград: Учитель, 2013 

12.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика - Синтез, 2016 

13.Петрова В.И., Стульник Т.Д . Этические беседы с детьми 4-7 лет. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мо-

заика - Синтез, 2007 

14.Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии. Сост. Беляевскова 

Г. Д. и др.- Волгоград: Учитель, 2013 

15.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. - М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

16.Черенкова Е. Уроки этикета и вежливости для детей. - М.: ИД Рипол классик. Дом. 21век, 2008 

«Речевое развитие». 1.Алябьева Е. А. Как научить ребенка запоминать стихи. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

2.Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез, 2005. 

3. Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук : игры и упражнения - М.: ТЦ Сфера, 2014 

4.Борисенко М. Г., Лукина Н. А. День Защитника Отечества. - СПб.: Паритет, 2005 (серия «Грамматика в играх и картин-

ках») 

5. Борменкова Т.М. Русский фольклор в развитии речи детей. - М.: ТЦ Сфера, 2018 

6.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3 - 7 лет. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2009 г. 

7. Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов. - М.: ТЦ Сфера , 2013 

8. Гуськова А. А. Речевое развитие детей средствами загадки. - М.: ТЦ Сфера, 2014 

9. Ермакова Т.П., Головешкина Ю.Л., Салугина Я.Л. Развитие речи и движений у детей 4-7 лет: игры и упражненияМ.: 

ТЦ Сфера, 2018 

10. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-
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вой. Средняя группа / Сост. Ефанова З.А.. - Волгоград: Учитель, 2013 

11. Невская В.П. Речевые игры и упражнения- М.: ТЦ Сфера , 2013 

12. Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ. Патриотическое воспитание.- М.: 

Айрис Пресс, 2008 

13. Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет -М.: ТЦ Сфера 

14. Ушакова О. С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. - М.: ТЦ Сфера, 2021 

15. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А., Жилина И.И. Игры с прищепками: творим и говорим. - М.: ТЦ Сфера , 2011 

16. Хрестоматия для средней группы. /Сост. М.В. Юдаева - М.: Самовар, 2015 

17. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. 2 изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 

18. Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь.- Спб.: Лань, 2001 

19. Человек и его окружение: сборник загадок. - М.: Экзамен, 2008 

20. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.: Просвещение, 1988 

21. Явления природы: сборник загадок. - М.: Экзамен, 2008 

«Познавательное 

развитие» 

 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду: планирование и конспекты. - М.: ТЦ Сфера, 2006 

2. Алябьева Е А Как организовать работу с детьми летом .- М.: ТЦ Сфера, 2017 

3. Алябьева Е. А. Дошкольникам о продуктах питания. Сказки и беседы для детей 4-7 лет.—М.: ТЦ Сфера, 2019. 

4. Алябьева Е.А. Познавательное развитие ребенка: сказки о природе.- М.: ТЦ Сфера, 2016 

5. Артѐмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М.: Просвещение, 1992 

6. Веракса Н. Е. Галимов О. Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном детстве. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 2 изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2021 

7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

8. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 2015 

9. Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций: Метод. Пособие. В 2 ч.Ч.1, 2 /авт.-сост. О.М. Ельцо-

ва, Г. А. Антонова, Н.А. Николаева).—М.: ТЦ Сфера,2019. 

10. Групповая традиция в детском саду: планирование, познавательные занятия, праздничные вечера для детей 4-7 лет. 

Сост. Шапошникова С. В. - Волгоград: Учитель, 2009 

11. Дебби Краер Тема недели «Наш детский сад». Для работы с детьми 3-5 лет./ Перевод с английского .- М.: Мозаика-

Синтез, 2021 

12. Дебби Краер Тема недели: «Мы заботимся о себе». Для работы с детьми 3-5 лет./ Перевод с английского .- М.: Мо-

заика-Синтез, 2021 

13. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

https://shkola7gnomov.ru/author/veraksa-n-e/
https://shkola7gnomov.ru/author/veraksa-n-e/
https://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/mir-fizicheskikh-yavleniy-opyty-i-eksperimenty-v-doshkolnom-detstve-4-7-let-fgos/
https://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/mir-fizicheskikh-yavleniy-opyty-i-eksperimenty-v-doshkolnom-detstve-4-7-let-fgos/
https://shkola7gnomov.ru/author/kraer-d/
https://shkola7gnomov.ru/author/kraer-d/
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14. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2001 

15. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников.- 2 изд., допол. и испр.- М.; ТЦ Сфера, 2018 

16. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2021г. 

17. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников ( Средняя 

группа) - М.: Издательство Скрипторий2003,2008 

18. Казакова А.П., Шорыгина Т.А. Детям о Великой Победе.- М.: Гном, 2012 

19. Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. - М.: Просвещение, 1991 

20. Козлова С. Мы имеем право. - М.: Обруч, 2008 

21. Крашенинников Е.Е. , Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. - М.: Мозаика- Синтез, 

2015 

22. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно - экспериментальной деятельности детей 2 -7 лет. Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. - Волгоград: Учитель, 2011г. 

23. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/ сост. Косарева В. Н. - Волгоград: Учитель, 2012 

24. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. - М.: Линка - Пресс, 2003 

25. Павлова Л. Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет 

- М.: Мозаика-Синтез, 2020 

26.Пантелеева Н. Г. Знакомим детей с малой родиной - М.: ТЦ Сфера , 2015 

27.Познание мира растений: занятия с детьми 4-7 лет. Сост. Сигимова М. Н. - Волгоград: Учитель, 2009 

28.Рыжова Н., Мусиенко С. Вода вокруг нас. - М.: Линка - Пресс, 2016 

29.Рыжова Н., Мусиенко С. Воздух вокруг нас. - М.: Линка - Пресс, 2013 

30.Рыжова Н.А. Волшебница-вода. - М.: Линка- Пресс, 1997 

31.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

32.Степаненкова Э. Я. , Филенко М. Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения - М.: Просвещение, 1978 

33.Тамбиев К. Кто в муравейнике живет? (из серии «Кто где живѐт?»). - М.: Дрофа, 2007 

34.Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. - 

СПБ.: Детство-Пресс, 2008 

35.Уланова Л. А., Иордан С. О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет.- СПб. 

: Детство-Пресс, 2009 

36.Федулова Ю. В., Рогожина О. А., Депутатова О. Ю. Люблю мое отечество: сборник проектов по патриотическому 

воспитанию дошкольников).—М.: ТЦ Сфера, 2019. 

37.Черенкова Е. Уроки этикета и вежливости для детей . -М.: ИД Рипол классик , Дом. 21век, 2008 

38.Шорыгина Т. А. Моя семья.- М.: ТЦ Сфера, 2016 
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39.Шорыгина Т.А. Беседы о домашних и декоративных птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2008 

40.Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. - М.: ТЦ Сфера, 2014 

41.Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? - М.: Гном и Д, 2000 

42.Шорыгина Т.А. Наша Родина- Россия.- М.: ТЦ Сфера,2014 

43.Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? - М.: Гном и Д, 2000г 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий: 4-5 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2020  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М. Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2017 

2. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. - М.: Просвещение, 2000 

3. Казакова Р.Г., Сайганова Т .И., Седова Е. М., Слепцова В. Ю., Смагина Т. В. Занятия по рисованию с дошкольниками/ 

под ред. Р.Г.Казаковой- М.: ТЦ Сфера, 2017 

4. Коллективное творчество дошкольников. Под ред. Грибовской А.А. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2021 

6. Куцакова Л.В.Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2017. 

7. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста . Конспекты совместной деятельности с 

детьми 4- 5лет: учебно- методическое пособие.- СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 

8. Лыкова И. А. Лепим с мамой. - М.: Карапуз-дидактика, 2007 

9. Лыкова И. А. Лепим с папой. - М.: Карапуз-дидактика, 2007 

10. Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятельности на основе детского творчества в 3 ч. часть1,2,3- 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

11.Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала.. - М.: Просвещение, 1991г. 

12.Комарова Л. Г. Строим из ЛЕГО.- М.: Линка- Пресс, 2001 

13. Нуйкина Е. Л. Пластилиновая сказка. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет- М.: ТЦ Сфера, 2018 

14. Шакирова Е.В. Цветные чудеса. Дополнительная образовательная программа по изобразительной деятельности. 

Средняя группа.— М.: ТЦ Сфера, 2020. 

Театрализованная деятельность 

1. Алексеенко В., Лощинина Я. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2-7 лет- М.: ООО Группа 

Компаний «Рипол классик», ООО Издательство «Дом 21 век», 2008 

2. Алябьева Е.А. Что такое театр? Сказки и рассказы для детей.—М.: ТЦ Сфера, 2021. 



114 

 

3. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. -М.: Просвещение, 1991 

4. Васильева И.Н., Авдеева А.А. В театр играем — речь развиваем. Логопедический материал для развития речи де-

тей  с ОВЗ 4—5 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2022 

5. Доронова Т. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет -М.: Обруч, 2014 

6. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.:ТЦ Сфера, 2001 

7. Мерзлякова С. Театрализованные игры: методическое издание для работников дошкольных образовательных 

учреждений -М.: Обруч, 2012 

8. Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика -Синтез, 2008 

Работа с родителями 1. Давыдова О.И., Майер А.А., Богословец Л.Г. Проекты в работе с семьей.- М.: ТЦ Сфера, 2012 

2.Евдокимова Е. С., Додокина Н.В, Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. Методика работы с родителями. - М.: Мозаика -

Синтез , 2008 

3.Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьѐй: диагностика, планирование, конспекты лекций, консультации, мо-

ниторинг.- М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

4.Майер А. А., Давыдова О. И., Воронина Н. В. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада. - М.: ТЦ Сфе-

ра, 2011 

5. Мищенко Г.В. Отправляемся в путешествие Сценарии встреч в семейном клубе .- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

6. Свирская Л. Работа с семьѐй: необязательные инструкции.- М.: Линка - Пресс, 2007г. 

7. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. . - М.: Вако, 2008, 

Разное 1. Алябьева Е. А. Игры-путешествия на участке детского сада-М.: ТЦ Сфера, 2015 

2. Игры-забавы на участке детского сада. Авт.-сост. Алябьева Е. А.-М.: ТЦ Сфера, 2015 

3. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. 2 изд., испр. и доп.- М.: ТЦ Сфера, 2017 

4. Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет: методическое пособие / 

Под ред. О.А. Шиян- М.: Мозаика-Синтез, 2020 

5. Модель Н.А. Копилка нескучных проектов: Палочки-смекалочки. Игры со счетными палочками для дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 2023 

6. Развивающие игры Воскобовича: сборник методических материалов Под ред. Воскобовича В. В. , Л С Вакуленко- М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

7. Рыжова Н.А. и др. Мини- музей в детском саду.- М.: Линка- Пресс, 2008 
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4. Дополнительный раздел: 

Краткая презентация рабочей  программы 
Общие сведения 

Рабочая программа воспитателя средней группы (далее —Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее —ФГОС ДО), и Федеральной об-

разовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденной приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028 (далее —ФОП 

ДО). 

Программа ориентирована на воспитанников от 4 до 5 лет, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, которые не имеют серьезных нарушений 

в развитии и которым не показано обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

Цель Программы: 

• разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи Программы: 

• обеспечить единое содержание дошкольного образования (ДО) и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

• приобщить детей к базовым ценностям российского народа — жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов россии, создание условий 

для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

• структурировать содержание образовательной деятельности на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

• создать условия для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребно-

стей и индивидуальных возможностей; 

• обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечить развитие физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, обучения и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

• обеспечить достижение детьми на этапе завершения до уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образова-

тельных программ начального общего образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Дополнительным разделом является краткая презен-

тация основных сведений из Программы для родителей воспитанников. 
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Целевой раздел Включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образова-

тельной программы представлены в виде целевых ориентиров образования «к пяти годам», которые представляют собой со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения возрастного перио-

да. Также входят подходы к проведению педагогической диагностики достижений планируемых результатов и значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики —возрастные особенности развития детей 

Содержательный 

раздел 

Включает задачи и содержание образовательной деятельности для средней группы по пяти образовательным областям. 

Также в разделе описаны: 

• формы, способы, методы и средства реализации программы; 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

• способы поддержки детской инициативы; 

• взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 

• рабочая программа воспитания 

Организационный 

раздел 

Раздел включают: 

• психолого-педагогические условия реализации Программы; 

• особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

• материально-техническое обеспечение Программы и обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

• примерный перечень литературных, музыкальных, художественных произведений для реализации Программы; 

• кадровое обеспечение; 

• режим и распорядок дня в средней группе; 

• календарный план воспитательной работы, особенности традиционных мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе эти части Программы являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программой  «Азбука Спас-Деменского края», которая разработана 

педагогами ДОУ с учетом специфики региональных особенностей Спас-Деменского края 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает сле-

дующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее —образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 
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• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неделе. 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации СанПиН и СП, видовая 

принадлежность детского сада, сезонные особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Режим дня составлен для средней возрастной группы на холодный и теплый периоды, учтены функциональные возможности детей, а также ве-

дущий вид деятельности —игра. Кроме того, учитывается потребность родителей в гибком режиме пребывания детей в ДОУ, особенно в период 

адаптации. 

При реализации ОП ключевым фактором является взаимодействие МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» с семьей в духе партнерства в деле образо-

вания и воспитания детей, что является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; 

• повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего 

и дошкольного возрастов. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

❖ информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОУ; 

❖ просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

❖ способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

❖ построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) де-

тей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка; 
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• открытость; 

• взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

• возрастосообразность. 

Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим направлениям работы. 

Название направления Содержание работы 

Диагностико-

аналитическое направление 
Включает получение и анализ данных: 

•о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развитии ребенка; 

•об уровне психолого-педагогической компетентности родителей; 

•планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; 

•согласование воспитательных задач 

Просветительское 

направление 
Просвещение Родителей по вопросам: 

•особенностей психофизиологического и психического развития детей дошкольного возраста; 

•выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

•ознакомления с актуальной информацией о государственной политике в области дошкольного образования, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

•информирования об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

•условий пребывания ребенка в группе ДОУ; 

•содержания и методов образовательной работы с детьми 

Консультационное 

направление 
Консультирование родителей: 

•по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том 

числе с особыми образовательными потребностями (ООП) в условиях семьи; 

• об особенностях поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; 

• о возникающих проблемных ситуациях; 

• о способах воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возраста; 

• о способах организации и участия в детских деятельностях, об образовательном процессе и др. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов (консультации педагога- психо-

лога, учителя-логопеда). 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями (законными представителями) своих воспитанников повышается качество обра-

зовательного процесса и происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализо-

ванный потенциал взрослых. 

Важный момент в формировании традиций в учреждении —совместное проведение праздников, посиделок. Ежегодно проводятся мероприятия, 

в которых родители принимают активное участие. 
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Основные практические формы взаимодействия педагогов группы с семьей 

Этапы Формы 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование 

Информирование родителей о ходе 

образовательной деятельности 

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, информационные стенды, создание 

памяток, буклетов, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники 

Просвещение родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, паки-передвижки, создание роди-

тельской библиотеки в группах. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в праздниках, занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в 

детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов. 

 


