
Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Малыш» 
 
 
ПРИНЯТА 
педагогическим советом 
ЧУДО «Детский сад «Малыш»  
«28» августа 2023 г. 
Протокол № 1 
 
РАССМОТРЕНА 
 на заседании Совета родителей (законных 
представителей) воспитанников ЧУДО «Детский сад 
«Малыш» 
Протокол № 1 от 31 августа 2023 г. 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Директор ЧУДО «Детский сад «Малыш» 
___________ Е.П. Чесалова 
«28» августа 2023 г. 

 
 
 
 

Рабочая программа 
образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет – воспитанниками Частного учреждения 

дошкольного образования «Детский сад «Малыш» 
 
 
 
 
 
Возраст детей: от 4 до 5 лет 
Срок реализации программы: 2023 – 2024 учебный год 
Составители: 
педагогический коллектив ЧУДО «Детский сад «Малыш» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Вологда 2023 г. 
 
 
 
 



3 
 
Содержание Программы 
 
I.Целевой раздел 
Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 
по дошкольному образованию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
- Приказ Министерства Просвещения РФ об утверждении предполагаемой федеральной 
образовательной программы дошкольного образования 2022 год; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»; 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года №373); 
- ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования 
- Гигиенические нормативы   -   Санитарные   правила   и   нормы   СанПиН   1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 
- Санитарно-эпидемиологические требования   -   Санитарные   правила   СП   2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 
 
       Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с основной 
общеобразовательной программой ЧУДО Детский сад «Малыш». Программа разработана с учетом 
особенностей частного образовательного  учреждения, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и их родителей, социума, на основе анализа результатов предшествующей 
педагогической деятельности и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса в средней группе (4-5 лет). 
Программа составлена на основе следующих программ: 
«Примерная федеральная  образовательная программа дошкольного образования – 2022 год ; 
Основная общеобразовательная программа частного учреждения дошкольного образования Детского 
сада «Малыш»; 
 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 
целевой, содержательный и организационный. 
 
Срок реализации рабочей программы 1 год. 
 
 
1.1.Цели и задачи Программы 
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования). 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
Основные задачи воспитателя Критерии правильности       действий 

педагога 
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 
современные образовательные технологии, работать в зоне 
ближайшего развития, реализовывать деятельностный подход 
и принципы развивающего обучения, использовать на 
занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 
ценностям, 
историческим и национально-культурным традициям народов 
России. 

Сохранение интереса детей и их 
активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 
эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 
уважительное и доброжелательное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения 
к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 
состояниям, поддержку его чувства собственного 
достоинства, 
чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 
уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Дети с удовольствием ходят в детский 
сад, радуются встрече со сверстниками
 и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо 
относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей. 

Дружелюбное отношение детей друг к 
другу независимо от пола, нации, 
языка, социального статуса, 
психофизиологических и 
других особенностей. 
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Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную 
работу над созданием детско-взрослого сообщества, 
основанного на взаимном уважении, равноправии, 
доброжелательности, сотрудничестве всех участников 
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Активное и 
заинтересованное участие детей в 
реализации совместных проектов и 
обще групповых событий, наличие в 
группе традиций, совместных правил, 
умение детей хорошо взаимо- 
действовать и 
самостоятельно договариваться      
друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение 
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций, 
воспитание 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; 
традиционные гендерные представления; 
нравственные основы личности – стремление в своих 
поступках следовать положительному примеру («быть 
хорошим»). 

Проявление у детей таких   качеств, как 
справедливость, забота о тех, кто 
слабее, чувство гордости за свою 
страну, за ее достижения, стремление 
быть полезным членом сообщества,
 умение 
поступиться личными интересами в 
интересах общего дела. 

Пространство детской реализации. Постоянная работа над 
созданием пространства детской реализации, а именно: 
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; 
создание условий для представления (предъявления, 
презентации) своих достижений социальному окружению; 
помощь в осознании пользы, признании значимости 
полученного результата для окружающих 

Проявление детьми 
инициативы и самостоятельности в  
различных видах детской  
деятельности, проявление активной 
жизненной  позиции, умения 
творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций 

 
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие 
познавательного интереса, стремления к получению знаний, 
формирование положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в школе, вузе. Формирование отношения к 
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Дети любознательны, задают много 
вопросов, проявляют интерес к школе, 
желание в будущем 
учиться в школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании 
образования учитывать природно-географическое и 
культурно- историческое своеобразие региона, воспитывать 
интерес и уважение к родному краю. 

Дети проявляют интерес и уважение к 
родному краю, имеют представление о 
его основных 
достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все 
возможности для создания современной предметно- 
пространственной среды в соответствии с требованиями 
ФАОП ДО . 

Каждый ребенок может найти себе 
занятие по своим интересам (дети 
свободно ориентируются в 
пространстве группы, знают, что где 
лежит, имеют свободный доступ ко 
всем материалам). 
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Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 
числе: 
обеспечивается открытость дошкольного образования: 
открытость и доступность информации, регулярность 
информирования, свободный доступ родителей в пространство 
детского сада; 
обеспечение максимального участия родителей в 
образовательном процессе (участие родителей в 
мероприятиях, образовательном процессе, в решении 
организационных вопросов); 
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в 
условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Меняется формат  взаимодействия 
родителей и воспитателей: родители из
 требовательных 
«заказчиков образовательной услуги» 
становятся союзниками, партнерами 
и помощниками воспитателей, 
полноправными участниками 
образовательного процесса. 

 
1.2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 
Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы  ознакомления с 
региональными особенностями Вологодского края. 
Задачи и содержание по краеведению (семья, детский сад, природа родного края) решаются в 
процессе образовательной деятельности. 
Принципы и подходы к реализации Программы 
Принципы и подходы к реализации Программы полностью соответствуют принципам ФГОС 
ДО, примерной основной образовательной программе дошкольного образования, ФАОП ДО и 
основной общеобразовательной программе ЧУДО Детского сада «Малыш». 
              Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей 
ЧУДО Детский сад «Малыш» функционирует в режиме 12-часового рабочего времени в период с 
07.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего времени 
пребывания воспитанников в детском саду.
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1.3.Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 
 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 
Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 
получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 
иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 
деталей. Формируются навыки конструирования   по    собственному    замыслу,    а    также    
планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 
с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 
в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 
белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 
таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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 вне ситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 
которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 
она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
  1.4.  Социальная ситуация развития. 
Социальная ситуация развития – это особое сочетание внутренних процессов развития и внешних 
условий, типичное для каждого возрастного этапа. Социальная ситуация развития – это своеобразное 
сочетание того, что сформировалось в психике ребенка и тех отношений, которые устанавливаются у 
ребенка с социальной средой. 
 
Параметры описания социальной 
ситуации развития 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Объективное место ребёнка в системы 
и социальных отношений 
соответствующие  ожидания, и 
требования, предъявляемые к нему 
обществом. Две сферы социальных 
отношений: 
«ребенок – взрослый» 
«ребенок – дети» 

Ребёнок – является субъектом самостоятельной 
деятельности и социальных отношений, продолжает 
усваивать нормы поведения, а также различные формы 
общения, сопереживает, помогает сверстникам. 
Общение друг с другом носит ситуативный характер, а 
со взрослым становится внеситуативным 

Особенности понимания ребёнком 
занимаемой им социальной позиции 
и своих взаимоотношений с 
окружающими людьми. 

Постепенно знакомится с новой социальной позицией 
«Я  воспитанник детского сада». 
Ребёнок стремится понять и принять правила 
поведения. Стремится оценивать действия сверстников. 
Появляются конкурентность, соревновательность 

Отношения ребёнка к своей позиции 
в терминах принятия — непринятия. 

Ребёнок становится стать самостоятельным, овладевает 
культурой поведения, пытается выполнять правила, 
учитывать социальные нормы. Начинают выделяться 
лидеры 

Ведущий вид деятельности Игровая деятельность 
Развитие психических функций. 
Восприятие 
Память 
Мышление 
Речь 

Восприятие. Различает основные цвета и их оттенки, 
геометрические фигуры. 
Память. Может произвольно запоминать до 7-8 
предметов.                                                                           
Мышление. Наглядно-действенное, развивается 
образное мышление и воображение. 
Речь. Высказывает суждения о явлениях предметов 
окружающего мира, употребляет все части речи. 

Особенности личности 
Эмоциональная сфера 

Выражает и распознает различные эмоции. Появляется 
обидчивость, конкуренция, соревновательность со 
сверстниками 

 
1.5.Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения программы – это целевые ориентиры дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 



9 

 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и деятельности детей. 
 К пяти годам: ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 
физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, испытывает 
потребность в двигательной активности; 
- ребенок демонстрирует хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 
хорошее развитие крупной и мелкой моторики рук активно и с интересом выполняет основные 
движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 
ориентируется в пространстве, переносит освоенные упражнения в самостоятельную 
деятельность; 
- ребенок интересуется факторами, обеспечивающими здоровье, стремится узнать о правилах 
здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания; стремится к самостоятельному осуществлению 
процессов личной гигиены, их правильной организации; ребенок владеет знаниями и разными 
способами деятельности для решения поставленных взрослым задач, проявляет 
самостоятельность, умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 
достигать запланированного результата; 
- ребенок демонстрирует активность в общении, решает бытовые и игровые задачи посредством 
общения со взрослыми и сверстниками; без напоминания взрослого здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 
- ребенок выполняет самостоятельно знакомые правила общения со взрослыми, внимателен к 
словам и оценкам взрослого, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к положительным формам 
поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 
примеру воспитателя проявляет сочувствие; 
- ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению воспитателя 
может договориться со сверстниками, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию 
и уважению сверстников; 
- ребенок проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; в играх 
наблюдается разнообразие сюжетов; проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, активно включается в ролевой диалог со сверстниками, выдвигает 
игровые замыслы, в играх с правилами принимает игровую задачу; 
- ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 
жизни; 
- ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает 
эти представления в играх; способен использовать обследовательские действия для выделения 
качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 
особенностях, о том, как он был создан; самостоятелен в самообслуживании; стремится к 
выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 
сверстниками; 
- ребенок проявляет высокую активность и любознательность, задает много вопросов поискового 
характера; имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем мире, с 
помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования, в процессе 
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 
предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и 
объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 
- ребенок инициативен в разговоре, речевые контакты становятся более длительными и 
активными, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи; 
большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности; самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные рассказы и загадки; проявляет словотворчество, интерес к 
языку, с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы детьми к 5 годам. 
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1.6.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
-Ребенок демонстрирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление к 
самостоятельности; обращает внимание на ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника 
или близких людей, сопереживает героям литературных и изобразительных произведений, 
демонстрирует выраженное положительное эмоциональное отношение к животным, особенно 
маленьким; 
- задает вопросы об эмоциях и чувствах, пытается разобраться в причинах хорошего и плохого 
настроения; знает состав семьи, имеет представления о родственных отношениях, беседует о 
семейных событиях; 
- демонстрирует освоение правил и положительных форм поведения; чувствителен к поступкам 
сверстников, проявляет интерес к их действиям, внимателен к словам и оценкам взрослых; 
- в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 
- позитивно относится к посещению детского сада, знает ряд правила жизнедеятельности в детском 
саду. 
Знает символам страны (флаг и герб), ряд памятных дат и демонстрирует уважительное к ним 
отношение, проявляет интерес к основным достопримечательностями города (поселка), в котором он 
живет. 
Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике;  
- отражает эти представления в играх;  
- способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и 
материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; 
- самостоятелен в самообслуживании; 
- стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со 
взрослыми или сверстниками. 
С интересом познает правила безопасного поведения;  
- в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения;  
- знает правила безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства, основные правила безопасного использования гаджетов. 
  
1.7.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ребенок применяет знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым, 
проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, реализует в деятельности 
исследовательские умения (выдвигает гипотезу, формулирует вопрос, планирует исследовательские 
действия, выбирает способы  исследования); 
- 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 активностью и любознательностью. 
Активно стремится к познавательному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 
характера, предпринимает попытки сделать логические выводы; 
- проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами;  
- владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, инициативу, умеет 
работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкцию, доводить начатое до конца, 
отвечать на вопросы взрослого; 
- имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем;  
- с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.                         В 
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия, объединяет 
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 
Различает предметы, называет их характерные особенности (цвет, форму, величину);  
- владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно 
сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, ориентируется от себя в 
движении; использует математические представления для познания окружающей действительности, 
называет самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 
- знает их назначение, называет свойства и качества, доступные для восприятия и обследования. 
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- проявляет интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 
С удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; 
- активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОО, в частности, направленных на то, 
чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка). 
Ребенок знает и называет животных и растения родного края, выделяет их отличительные 
особенности. Может назвать объекты неживой природы и их свойства, различает и называет времена 
года и их характерные признаки (изменения погоды, осадки, явления природы), может рассказать об 
изменении образа жизни человека, животных и растений в разные сезоны года, знает свойства и 
качества природных материалов;  
- сравнивает объекты живой и неживой природы, группирует на основе признаков; 
- демонстрирует эмоционально-положительное отношение ко всем живым существам, стремится 
ухаживать за растениями и животными, знает способы ухода за ними, 
- профессии людей, связанных с уходом и выращиванием растений и животных. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
К концу года дети могут: 
Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 
Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 
Конструировать по собственному замыслу. 
При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, 
договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата. 
Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 
Ознакомление с предметным окружением. 
К концу года дети могут: 
Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; 
объяснить их назначение. 
Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево и пр.). 
Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицировать 
предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и группировать и различать их по 
различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 
Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая 
помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение. 
Проявлять интерес к истории предметов. 
1.8. Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи. 
Ребенок активен в общении; 
- решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; без 
напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  
- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует разные типы реплик и 
простые формы объяснительной речи;  
- большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности;  
- самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 
описательные рассказы и загадки;  
- проявляет словотворчество, интерес к языку; 
- слышит слова с заданным первым звуком; с интересом слушает литературные тексты, 
воспроизводит текст. 
При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 
взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 
- активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 
- понимать и употреблять слова-антонимы;  
-  уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница-сухарница). 
Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 
печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 
красивый). 
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Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 
- проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, 
проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй; 
- назвать любимую сказку, рассказ; 
- прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 
- инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать 
наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 
-самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
1.9.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Приобщение к 
искусству. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывать чувство 
радости; 
- пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность. 
- проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 
Различать основные жанры и виды искусств. 
- иметь первичные представления об архитектуре как од одном из видов искусства. 
Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической 
деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. 
Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 
Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 
В рисовании: 
Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 
использования различных материалов. 
Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать силуэты 
игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
В лепке: 
Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 
использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 
В аппликации: 
Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 
вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам Аккуратно наклеивать изображения предметов, 
состоящих из нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Музыкальная деятельность. 
К концу года дети могут: 
Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 
Различать звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 
Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими 
детьми. 
Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 
двухчастной формой музыкального произведения. 
Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 
одному и в парах. 
Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Театрализованная игра. 
К концу года дети могут: 
Адекватно воспринимать в театре (художественном, драматическом) художественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, 
драматизации), принимать на себя роль, используя художественные выразительные средства 
(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
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Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 
Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 
 
1.10.Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 
Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 
Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 
полощет рот после еды). 
Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 
Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни:  правильном 
питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 
Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
Физическая культура. 
Ребенок проявляет двигательную активность, быстроту, силу, выносливость, меткость, гибкость при 
выполнении физических упражнениях, демонстрирует координацию движений, развитие глазомера, 
ориентируется в пространстве. 
 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, настойчивость для достижения 
результата, стремится выполнить движение до конца, соблюдает правила в подвижных играх, 
проявляет настойчивость, упорство, стремление к победе, переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную двигательную деятельность. 
 Знает об отдельных факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, правилах 
безопасного поведения в двигательной деятельности и при недомогании. 
 
1.11.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
   Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по Программе, 
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 
гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в 
группе, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании направлено в 
первую очередь на оценивание созданных в группе условий для образовательной деятельности. 
Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 
определяются требованиями ФГОС ДО. В Стандарте указано, что при реализации Программы 
может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. Данное положение 
свидетельствует о том, что педагогическая диагностика не является обязательной процедурой, а 
вопрос о ее проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребенка и 
успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно  
в ЧУДО. 
 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования (Программы) заданы как целевые ориентиры дошкольного 
образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 
педагогической диагностики (мониторинга). Они 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 
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итоговой аттестации воспитанников. 
Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, 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 ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ЧУДО. Оптимальным 
является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы, в 
зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 
завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 
диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 
период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 
диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 
произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 
свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 
аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 
необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 
      Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 
педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 
условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 
возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 
Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 
дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 
соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 
образовательной области. 
  В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 
самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на 
периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия 
позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 
свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 
  Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 
самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 
развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 
развития ребенка, критерии их оценки. позволят педагогу отследить, выявить и 
проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 
скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 
развития ребенка и его потребностей. 
  Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые 
позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 
уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 
  Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 
портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 
поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 
дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 
конструктивной, музыкальной и др.). 
  Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 
педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 
мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 
образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 
целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
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   При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 
трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 
специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и оказания квалифицированной психологической помощи. 
 
1.12. Ожидаемые образовательные результаты. 
Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка необходимо обеспечить единство  задач 
воспитания, развития и обучения. 
Воспитание– это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое 
хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 
патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, 
позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение 
к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни 
и пр.). 
Развитие – это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, 
анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать с 
окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение следовать 
правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 
настроение (регуляторные способности).Особое внимание уделяется развитию специальных 
способностей и одаренностей, которые определяют успехи детей в конкретной деятельности, для 
осуществления которой необходимы определенные задатки и их развитие. К этим способностям 
относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 
художественные, спортивные и пр. Программа наряду с развитием общих способностей решает 
задачу по поддержке и развитию специальных способностей детей. 
Обучение – это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, 
навыков в ходе правильно организованных занятий. 
Такое деление условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит 
в себе воспитательный, обучающий и развивающий эффекты. Единство воспитания, обучения и 
развития составляет основу дошкольного образования. 
 
II Содержательный раздел. 
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка. 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых парциальных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания, на основе примерной основной федеральной программы 
дошкольного образования. 
  2.1.Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предусматривает: усвоение и 
присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, 
принятых в российском обществе; 
развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 
совместной деятельности и сотрудничеству формирование у ребенка основ гражданственности и 
патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу 
детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом; 
развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального 
интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 
развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 
собственных действий; 
формирование позитивных установок к различным видам деятельности, труда и творчества; 
формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, 
социуме и медиапространстве (цифровой среде). 
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

В сфере социальных отношений: 
формировать положительную высокую самооценку, уверенность в своих силах, 
стремление к самостоятельности; 
развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в 
помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и мультипликационных 
произведений, доброе отношение к животным и растениям; 
развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к 
родителям, значимым взрослым; 

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 
воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила 
поведения, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками; 
развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
воспитывать любовь и уважения к Родине, уважительное отношение к символам страны, 
памятным датам; 
развивать интерес детей к основным достопримечательностями города (поселка), в 
котором они живут. 

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 детском саду и семье. 

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 пр. 
Содержание образовательной деятельности 

В сфере социальных отношений. 
Педагогический работник 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 гендерных 
представлений. 
Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает позитивные 
изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает ребенку 
обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения. 
Педагогический работник 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 состояние сверстников и взрослых, 
воспитывает чувствительность и внимательность к затруднениям и переживаниям 
окружающих. При чтении художественной литературы, просмотре фрагментов 
мультипликационных фильмов педагогический работник обращает внимание на 
разнообразие эмоциональных проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми 
обусловившие их причины. 
Педагогический работник развивает позитивное отношение и чувство принадлежности 
детей к семье, уважение к родителям: обогащает представление о структуре и составе 
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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 вербальных и невербальных средств и 
способов обращения к сверстникам, привлечения внимания и демонстрации своего 
расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно выразить собственные 
потребности и при урегулировании конфликтов между сверстниками, демонстрирует 
культурные формы общения. Стимулирует инициативу и самостоятельный выбор детьми 
занятий и партнеров, обогащает умение договариваться, поддерживает совместные дела 
детей в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного отношения 
ребенка к соблюдению или нарушению моральных норм при взаимодействии со 
сверстником. 
Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению 
правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает и демонстрирует 
различные формы приветствия, прощания, выражения благодарности и просьбы. Знакомит 
детей с правилами поведения в общественных местах. 
Развивает позитивное отношение к детскому саду: знакомит с сотрудниками, с 
доступными для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в детском сада; его 
традициями; воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию детского 
сада. Обращает внимание детей на изменение и украшение помещений и территории 
детского сада, поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию 
продуктов деятельности (рисунков, поделок) в пространстве детского сада. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 
Воспитывает любовь и уважение к нашей Родине — России. Знакомит 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 праздника, с памятными местами 
в городе (поселке), посвященными празднику. 
Педагогический работник обогащает представления детей о малой родине: знакомит с 
основными достопримечательностями города (поселка), развивает интерес детей к их 
посещению с родителями; знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. 
Поддерживает эмоциональную 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 т. д.). 
Поддерживает интерес к народной культуре страны (устному народному творчеству, 
народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

В сфере трудового воспитания. 
Воспитатель 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 детском саду (как музыкальный руководитель готовится к занятиям с 
детьми, как электрик меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар делает 
салат на обед). Воспитатель 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 
детском саду. 
Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой деятельности 
родителей, поощряет коммуникативную активность ребенка, связанную с желанием 
рассказать о профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, рассказать о 
результатах их труда. 
Воспитатель расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о 
многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и т.п.), 
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знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя 
экспериментирование способствует обогащению представлений детей об отличительных 
признаках материалов для создания продуктов труда (прочный / ломкий материал, 
промокаемый \ водоотталкивающий материал, мягкий / твердый материал и т.п.) 
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 
ее назначении для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 
Воспитатель создает условия для позитивного включения детей в процессы 
самообслуживания в процессе режимных моментов группы, поощряет желание детей 
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 т.п.). 
В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного 
отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, вешать полотенце, убирать игрушки 
на место и т.п. В процессе самообслуживания педагог напоминает детям о важности 
соблюдения очередности действий в трудовом процессе для достижения качественного 
результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки результата, поощряет 
действия детей, направленные на применение способов самоконтроля в процессе 
выполнения действий. 

В области формирования основ безопасности поведения. 
Воспитатель 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. 
Воспитатель 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 дошкольниками в 
данном вопросе, предлагает детям рассказать о том, как дети дома соблюдают правила 
безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, 
что порядок в доме и детском саду 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 произойти с детьми дома, в 
условиях детского сада, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно 
пользоваться, брать без разрешения или играть острыми, колющими, режущими 
предметами, то можно порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и 
пользоваться только под его присмотром. 
Создает игровые ситуации, в которых ребенок 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 вызвать помощь по мобильному устройству и т.п. 

 
2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Образовательная область «Познавательное развитие» предусматривает: 
развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; освоение 
сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых 
исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к 
творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; формирование 
представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, пространстве, 
времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение логико-
математическими способами их познания; 
формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно- 
исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и Отечества, 
многообразии стран и народов мира; 
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формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях; 
формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы 
Родного края и различных природных зон, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли 
человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения к 
природе; 
формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 
безопасного использования. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются: 
обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств; 
развивать умения устанавливать связи и отношения между качествами предмета и его 
назначением, выявлять простейшие зависимости предметов и прослеживать изменения 
объектов по нескольким признакам; 
обогащать элементарные математические представления, знания о предметном, 
социальном и  природном мире; 
поддерживать развитие познавательной активности и инициативы в разных видах 
деятельности, в выполнении и достижении результата; 
способствовать накоплению детьми опыта взаимодействия со сверстниками в процессе 
совместной познавательной деятельности; 
развивать элементарные представления детей о семье, о своей малой родине, ее 
достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; 
формировать представления ребенка о разнообразии объектов живой природы, их 
особенностях, жизненных проявлениях, потребностях, обучать группировке объектов 
живой природы, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличительными 
признаками времен года и деятельности человека, воспитывать эмоционально-
положительное отношение ко всем живым существам. 
Содержание образовательной деятельности 
Сенсорные представления и познавательные действия. Педагогический работник 
формирует у ребенка умение различать и называть цвета спектра – красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 
(светло-зеленый, темно-синий). 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-м признакам путем 
непосредственного сравнения, осваивать группировку, классификацию и сериацию; 
описывать предметы по 3 – 4-м основным свойствам. 
Математические представления. Педагогический работник формирует умения считать в 
пределах пяти с участием различных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и др.), 
пересчитывать предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует 
пониманию независимости числа от пространственно-качественных признаков предметов; 
помогает освоить порядковый счет в пределах пяти, познание пространственных и 
временных отношений (вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, 
ночь). 
Окружающий мир. Педагогический работник расширяет у ребенка представления о членах 
семьи, о малой родине и Отечестве; представления о названии родного города (села), 
некоторых городских объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные 
представления о родной стране: название некоторых общественных праздниках и 
событиях. Проводится ознакомление с профессиями людей близкого окружения. 
Демонстрирует способы объединения со сверстниками для решения поставленных 
взрослым задач (обсуждать проблему, договариваться, оказывать помощь в решении 
поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в совместном решении 
задач, формулировать вопросы познавательной направленности и т.д.); рассказывает и 
показывает, как организован труд людей в магазине, на почте, в поликлинике, что и для 
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чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами создания знакомых им 
предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, портной); объясняет, какие 
объекты относятся к миру природы, а что сделано руками человека. 
Знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую работу 
выполняют взрослые, где находятся разные учреждения, магазины, парки, остановки 
автобуса и т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); 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 т.п.). 
Расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с 
ними: ткань мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто — мягкое, пластичное, легко 
разделяется на части и опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию того, 
сходные по назначению предметы могут быть разной формы и сделаны из разных 
материалов, дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, объем: дети 
учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой, избегая делать ложные 
выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым). 
Показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и 
зависимости, например: если холодно — нужно теплее одеться, если темно — нужно 
зажечь свет, если сильный ветер — закрыть окно. Учит замечать целесообразность и 
целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных 
действий. 
Природа. Продолжается ознакомление ребенка с многообразием природы родного края, 
представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные 
сезоны года. Обучение сравнению, группировке объектов живой природы на основе 
признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные - зимующие, деревья- 
кустарники, травы - цветковые растения, овощи-фрукты, грибы и др.). Педагогический 
работник знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни, песок, глина, 
почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года (листопад, ледоход, гололёд, 
град, ветер); свойствами и качествами природных материалов (дерево, металл и др.). В 
процессе труда в природе педагогический работник й формирует представление об 
элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет 
представление о том, что человек ухаживает за домашними животными, комнатными 
растениями, за огородом и садом, рассказывает о профессиях, которые с этим связаны, 
способствует накоплению положительных впечатлений ребенка о природе. 

 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
   Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает: 
владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 
формирование правильного звукопроизношения; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха; обогащение 
активного и пассивного словарного запаса; 
развитие грамматически правильной речи ;                                                                                        
развитие диалогической и монологической речи; 
развитие интереса к фольклору и художественной литературе, развитие навыков слушания и 
понимания произведений различных жанров, развитие образности речи и словесного творчества; 
формирование предпосылок к обучению грамоте. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
являются: 

Развитие словаря 
Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии, глаголы, обозначающие трудовые действия. Продолжать учить детей 
определять и называть местоположение предмета, время суток, характеризовать состояние 
и настроение людей. 
Активизация словаря. Учить детей использовать в речи существительные, обозначающие 
названия частей и деталей предметов, прилагательные, обозначающие свойства предметов, 
наиболее употребительные глаголы, наречия и предлоги. Учить употреблять 
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существительные с обобщающим значением. 
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. Проводить работу по 
развитию фонематического слуха: учить различать на слух и называть слова с 
определенным звуком. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 
Продолжать учить детей правильно согласовывать слова в предложении. 
Совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в речи, образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 
употреблять эти существительные в именительном и родительном падежах, правильно 
использовать форму множественного числа родительного падежа существительных. Учить 
употреблять формы повелительного наклонения глаголов. Учить использовать простые 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Учить в правильном понимании 
и употреблении предлогов с пространственным значением (в, под, между, около). Учить 
правильно образовывать названия предметов посуды. 

Связная речь 
Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Учить детей поддерживать 
беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их качеств, действий с ними, 
взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и содержанию отвечать на них. 
Поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях. 
Учить пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные. 
Учить 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 дошкольников (умение 
вступить, поддержать и завершить общение). 

Подготовка детей к обучению грамоте 
Продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учат 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 последовательности, могут быть разные по длительности звучание 
(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. Учить выделять голосом звук в слове: произносить 
заданный звук протяжно, громче, четче, чем он произносится обычно, называть 
изолированно. 

Интерес к художественной литературе 
Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки о 
животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, рассказы, 
стихотворения); 
Развивать способность воспринимать содержание и форму художественных произведений 
(учить устанавливать причинные 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; выразительное исполнение ролей в 
инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок). 
Воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и 
иллюстраторов. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие словаря 
Педагог обучает детей использовать в речи названия предметов и материалов, из которых 
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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; слова, обозначающие некоторые родовые и видовые обобщения, а также 
лежащие в основе этих обобщений существенные признаки; слова извинения, участия, 
эмоционального сочувствия. 

Звуковая культура речи 
Педагогический работник способствует овладению детьми правильным произношением 
звуков родного языка и словопроизношением. 
Педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 
слух. Педагогический работник закрепляет у дошкольников произношение свистящих и 
шипящих звуков; учит четко воспроизводить 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. 

Грамматический строй речи 
Педагог обучает детей использовать полные, распространенные простые с однородными 
членами и сложноподчиненные предложения для передачи временных, пространственных, 
причинно-следственных связей; правильно употреблять суффиксы и приставки при 
словообразовании; использовать систему окончаний существительных, прилагательных, 
глаголов для оформления речевого высказывания. 

Связная речь 
Педагогический работник развивает у детей связную, грамматически правильную 
диалогическую и монологическую речь. 

Педагог обучает детей учат использовать вопросы поискового 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. 
Педагогический работник развивает у дошкольников речевое творчество, учит сочинять 
повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об 
игрушках, объектах природы. 
Воспитатель поддерживает инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, учит использовать в практике общения 
описательные монологи и элементы объяснительной речи. 
Педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает стремление детей 
задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 
элементы объяснительной речи. 
Педагогический работник развивает у дошкольников умение пересказывать сказки, 
составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 
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 состояние собеседника речевым высказыванием. 
Воспитатель учит дошкольников участвовать в коллективном разговоре, поддерживая 
общую беседу, не перебивая собеседников, использовать средства интонационной речевой 
выразительности, элементы объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 
конфликтов. Педагог закрепляет у детей использовать в речи вариативные формы 
приветствия; прощания; обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, 
обиды, жалобы. Педагогический работник формирует у детей навыки обращаться к 
сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Подготовка детей к обучению грамоте 
Воспитатель формирует у дошкольников звуковую аналитико-синтетическую активность, 
которая является предпосылкой обучения грамоте, учит понимать термины «слово», 
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«звук», использовать их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из 
звуков, могут быть длинными и короткими; обучает сравнивать слова по протяженности. 
Педагог помогает детям осваивать начальные умения звукового анализа слов: 
самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 
узнавать слова на заданный звук. 

Интерес к художественной литературе 
Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора (загадки, 
считалки, заклички, небылицы, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной 
литературы, классической и современной (авторские сказки, циклы рассказов, лирические 
и игровые стихотворения). Учить называть некоторые жанры литературных произведений: 
стихотворение, рассказ, сказка. Способствовать пониманию юмора в стихах и сказках 
(комичные ситуации и поступки героев, игра слов), различению художественного вымысла 
и реалистического изображения в тексте. 
Продолжать развивать способность воспринимать содержание и особенности формы 
художественных произведений (учить устанавливать причинные связи в повествовании, 
понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму 
поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений) путем использования 
различных методов и приемов углубления восприятия прочитанного: беседы после чтения, 
рассматривание иллюстраций разных художников к одному и тому же тексту, 
моделирование сюжета, объяснение значения образных средств. 
Развивать художественно-речевые и исполнительские умения детей в процессе заучивания 
потешек, прибауток, стихотворений; выразительного исполнения ролей в играх-
драматизациях и театрализованных играх с персонажами настольного, пальчикового 
театров; пересказа небольших рассказов и сказок (по ролям, по частям). 
Стимулировать детей к отражению впечатлений от прослушанного произведения в 
рассказах, рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Создавать благоприятную 
атмосферу для словесного творчества; организовывать игры со звукоподражаниями, 
рифмами, словами на основе художественных текстов; составлять совместно с педагогом 
загадки на основе описаний, сравнений. 

2.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предусматривает: 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 
становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 
воспитание эстетического вкуса; формирование элементарных представлений о видах искусства 
(музыка, живопись, театр, народное искусство и др.); 
формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, 
лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и др), освоение 
разнообразных средств художественной выразительности в различных видах искусства; 
реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и 
различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и др.) развитие и поддержку 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, 
музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и др.). 

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

Изобразительная деятельность: 
Продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам 
изобразительной деятельности. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
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декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Модельно-конструктивная деятельность: 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала. 
Обучать конструированию из бумаги. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
Музыкальная деятельность: 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры. 

Развивать музыкальность детей. 
Воспитание интереса и любви к высокохудожественной музыке. 
Различать средства выразительности в музыке, различать звуки по 
высоте. Поддерживать интерес к пению. 

Содержание образовательной деятельности 
Изобразительная деятельность: 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять 
представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 
треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 
располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 
куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 
том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 
цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 
умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 
при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 
изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
величине. 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 



25 

 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 
детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 
купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. Лепка. 
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 
(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 
мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 
вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 
для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 
аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение 
правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 
Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 
дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 
изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 
реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 
формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 
треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

Модельно-конструктивная деятельность: 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать 
образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и 
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 
друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 
д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 
конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; 
к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 
д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность: 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 
выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
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подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 
движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться 
в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 
подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 
образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 
музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 
2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 
приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности, развитие 
психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных 
способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 
формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки в 
пространстве; овладение основными движениями (бросание, метание, ползание, лазанье, ходьба, 
бег, прыжки); обучение строевым, общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим 
движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр 
(баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и др.); воспитание 
патриотизма, гражданской идентичности и нравственно-волевых качеств (воля, смелость, 
выдержка и др.); 
воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения 
российских спортсменов; приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 
формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах 
безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
учить элементам техники выполнения основных движений, общеразвивающих, 
музыкально-ритмических и спортивных упражнений; ориентироваться в пространстве, 
выполнять движения по образцу; 
активизировать двигательную деятельность, формировать интерес к физическим 
упражнениям; 
поддерживать стремление соблюдать правила в подвижных играх, самостоятельно их 
проводить, показывать знакомые упражнения; 
формировать полезные привычки, представления о факторах, положительно и 
отрицательно влияющих на здоровье, элементарных правилах здорового образа жизни, 
поощрять их соблюдение. 
Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник развивает и закрепляет двигательные умения и навыки при 
выполнении разученных ранее основных движений, общеразвивающих упражнений, 
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музыкально- ритмических движений, учит принимать исходное положение, соблюдать 
технику выполнения упражнений, правила в подвижной игре, выполнять 
общеразвивающие упражнения точно под счет, слушать и слышать указания педагога, 
ориентироваться на словесную инструкцию и зрительно-слуховые ориентиры. Развивает 
умение использовать движения в самостоятельной двигательной деятельности, 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни, формирует полезные и предупреждает вредные привычки, представление о 
правилах поведения в двигательной деятельности, закрепляет умения и навыки личной 
гигиены, способствующие укреплению и сохранению здоровья. 
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, по два, по росту, врассыпную. 
Размыкание и смыкание на вытянутые руки, равнение по ориентирам. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, в звенья и на ходу 
по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 
налево и кругом на месте. 
Ходьба и упражнение в равновесии. Ходьба обычным и гимнастическим шагом, 
согласовывая движения рук и ног, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево), сохраняя равновесие. 
Ходьба в колонне по одному, по двое (парами), по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 
«змейкой» (между тремя или четырьмя предметами). Ходьба по прямой, в обход по залу, 
врассыпную, в разном темпе, с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук). 
Ходьба с переходом на бег, в чередовании с прыжками, с изменением направления, со 
сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 15–10 см), по скамье, 
(диаметр 1,5–3 см), по доске (с перешагиванием через предметы, с мешочком на голове, 
руки в стороны и с предметом в руках, ставя ногу с носка). Ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через предметы высотой 
20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на 
расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 
поясе). 
Бег. Бег в разном темпе, со сменой ведущего, в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 
быстром темпе на расстояние 10 м. Спокойный бег на носках, с высоким подниманием 
колен, мелким и широким шагом, в колонне по одному 1-1,5 минуты, парами взявшись за 
руки, по кругу, соразмеряя свои движения с движениями партнера. Бег «змейкой» между 
предметами (оббегать пять шесть предметов). Бег со старта на скорость (расстояние 15—
20 м). Бег в медленном темпе (до 2 мин.), со средней скоростью на расстояние 40—60 м. 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках в быстром темпе, а также опираясь на стопы 
и ладони. Подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед, в 
обруч. Перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической 
стенке, перелезая с одного пролета на другой вправо и влево. 
Бросание, ловля, метание. Отбивание мяча о землю правой и левой рукой, бросание и 
ловля его кистями рук (не прижимая к груди). Перебрасывание мяч друг другу и 
педагогическому работнику. Прокатывание мячей, обручей друг другу и между 
предметами (на расстоянии 1,5 м). Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и 
одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м.). Бросание мяча вверх, о землю и ловля 
его двумя руками (5 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 
5 раз подряд). Метание предметов на дальность (расстояние не менее 3,5–6,5 м), в 
горизонтальную с высотой центра мишени не менее 1,5 метра, с расстояния 2–2,5 м правой 
и левой рукой, в вертикальную цель. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах (20 прыжков по 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 
энергично отталкиваться, вытягивая стопу, мягко приземляясь, на полусогнутые ноги. 
Прыжки со сменой ног, ноги вместе — ноги врозь, с хлопками над головой, за спиной, с 
продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево). Спрыгивание (с 
высоты 20–25 см.) со страховкой. Перепрыгивание через предметы высотой 5—10 см. 
Прыжки в длину с места на расстояние 70 см и через параллельные прямые (4–6 линий на 
расстоянии 40–50 см.), сочетая отталкивание со взмахом рук, с сохранением равновесия 
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при приземлении. Прыжки через короткую скакалку. 
Общеразвивающие упражнения. Педагогический работник учит детей выполнять 
общеразвивающие упражнения под счет (с 4,5 лет), из разных исходных положений в 
разном темпе (медленном, среднем, быстром) с оборудованием и без. Поднимание рук 
вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно) из положений: руки вниз, руки на 
поясе, руки перед грудью. Выполнение махов руками вперед, вверх, назад, круговые 
движения руками, согнутыми в локтях. Повороты корпуса в стороны, держа руки на поясе, 
разводя их в стороны. Наклоны вперед, касаясь пальцами рук носков ног с заданием, 
класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 
Поднимание ног над полом из положения сидя и лежа, Перевороты со спины на живот 
перекатом, держа в вытянутых руках предмет. Приседания, держа руки на поясе, вытянув 
руки вперед, в стороны с предметом и без. 
Музыкально-ритмические движения. Ходьба под ритм, музыку в разном темпе на 
полупальцах, топающим шагом, вперед и назад (спиной), приставным шагом прямо и 
боком, галопом в сторону. Ходьба с высоким подниманием колена на месте и в движении 
прямо и вокруг себя, Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением, подскоки по 
одному и в парах под ритм и музыку. Доступные по координации упражнения народных 
плясок, выполняемые отдельно и в комбинациях из двух движений: выставление ноги на 
пятку, на носок, притопывание под ритм, повороты, поочередное «выбрасывание» ног, 
движение по кругу выполняя шаг с носка, ритмично хлопать в ладоши. 

Спортивные упражнения. 
Катание на санках. Подъем с санками на гору, скатывание с горки, торможение при спуске, 
катание на санках друг друга. 
Катание на велосипеде, самокате. Кататься на трехколесном или двухколесном велосипеде, 
самокате по прямой, по кругу с поворотами, с разной скоростью. 

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

Подвижные игры. Педагог продолжает закреплять основные движения в ходе подвижной 
игры, учит соблюдать правила, брать роль водящего. Развивает психофизические качества, 
пространственную ориентировку, глазомер, самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучает к выполнению 
правил без напоминания, поощряет проявление творческих способностей детей в 
подвижных играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 
Примеры игр с бегом на развитие скоростно-силовых качеств: «Самолеты», «Цветные 
автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 
«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». Подвижные игры с прыжками на 
развитие силы и ловкости: «Зайцы и волк», «Волк в курятнике», «Зайка серый умывается»; 
с ползанием и лазаньем: 
«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята»; с бросанием и ловлей. «Подбрось 
— поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку»; на ориентировку в пространстве, на 
внимание и ловкость: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 
«Прятки». Народные игры. 
«У медведя во бору», «Водяной» и др. 
Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник уточняет 
представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, правилах 
безопасного поведения в двигательной деятельности и при болезни и плохом 
самочувствии, учит пониманию детьми необходимости занятий физкультурой, 
правильного питания, соблюдения гигиены, закаливания, важности полезных привычек 
для сохранения и укрепления здоровья. 
В результате, к концу 5 года жизни ребенок проявляет двигательную активность, 
быстроту, силу, выносливость, меткость, гибкость при выполнении физических 
упражнениях, демонстрирует координацию движений, развитие глазомера, ориентируется 
в пространстве. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
настойчивость для достижения результата, стремится выполнить движение до конца, 
соблюдает правила в подвижных играх, проявляет настойчивость, упорство, стремление к 
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победе, переносит освоенные упражнения в самостоятельную двигательную деятельность. 
Знает об отдельных факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, 
правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при недомогании. 

 
Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник уточняет представления 
детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, правилах безопасного поведения в 
двигательной деятельности и при болезни и плохом самочувствии, учит пониманию детьми 
необходимости занятий физкультурой, правильного питания, соблюдения гигиены, закаливания, 
важности полезных привычек для сохранения и укрепления здоровья. 
 
Система оздоровительной работы 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / вновь пришедшие, в 
адаптационный период/ 

Ежедневно в 
адаптационный период 

Воспитатели 

 гибкий режим дня 
определение оптимальной нагрузки на ребенка с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей 
организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно  

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 
2.2. Образовательная деятельность по 

физкультуре в помещении 
Образовательная деятельность по 
физкультуре на прогулке 

2 р. в неделю 
 
1р. в неделю 

Воспитатели 

2.3. Активный отдых: 
- физкультурный досуг 

1 р. в месяц Воспитатели 

2.4. Физкультурные праздники (зимой, летом) 
«День здоровья» 

2 р. в год Воспитатели 

2.5. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 
велосипеды и др.) 

2р. в неделю Воспитатели 

2.6. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не проводится) 

2 раза в год Воспитатели 

3. Лечебно – профилактические мероприятия   

3.1. Витаминотерапия Курсы 2 р. в год Медсестра 
Воспитатели 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после 
каждого часа, проветривание после занятия) 

В
 неблагоприятны
й 
период (осень, 
весна) 

Воспитатели 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период Воспитатели 

4. Закаливание   
4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели 
4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда детей В течение дня Воспитатели 
4.4. Мытьё рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 
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2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы в соответствии с 
направлениями развития детей среднего возраста. 
 
2.2.1.ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Наблюдение, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги,праздники, 
народные, 
дидактические игры. 
Беседы, проблемные 
ситуации, поисково- 
творческие задания, 
мини-занятия; 
обучение, 
объяснение, 
напоминание, рассказ. 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы), культурно- 
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
Деятельность во 
время прогулки 
(напоминание), 
организованная 
деятельность, 
тематические досуги; 
ситуативный 
разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 
сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 
детей на основе их 
опыта), в неигровые 
формы: изобразительная 
деятельность, , 
конструирование, 
бытовая деятельность, 
наблюдения. 
Беседы,чтение худ. 
литературы, 
праздники, просмотр 
видеофильмов, решение 
задач,. 
Игровая деятельность 
(игры в парах, игры с 
правилами, сюжетно- 
ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-печатные 
игры. 

наблюдение, чтение худ.
 литературы, 
праздники, 
конструирование, 
бытовая деятельность, 
развлечения чтение худ. 
литературы, праздники, 
просмотр видеофильмов, 
игры; личный пример, 
напоминание, 
объяснение, запреты, 
ситуативное обучение. 

 
2.2.2.ОО «Познание» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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-сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра- 
экспериментирование 
-конструирование 
-исследовательская 
деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность. 
Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра- 
экспериментирование 
-конструирование 
-исследовательская 
деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность 
Проблемная ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской 
деятельности. 

Во всех видах 
совместной 
деятельности 
детей с семьей. 

 
2.2.3. ОО «Речевое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 
(СДД) 

Взаимодействие с 
семьей (ВС) 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Эмоционально- Речевое Содержательное Эмоционально- 
практическое стимулирование Игровое практическое 
взаимодействие (повторение, взаимодействие взаимодействие 
(игры с предметами и объяснение, детей (совместные (игры с 
сюжетными обсуждение, игры с предметами и 
игрушками). побуждение, использованием сюжетными 
Обучающие игры с напоминание, предметов и игрушками, 
использованием уточнение). игрушек), продуктивная 
предметов и Беседа с опорой на Совместная деятельность). 
игрушек. зрительное предметная и Игры парами. 
Коммуникативные восприятие и без продуктивная Беседы. 
игры с включением опоры на него. деятельность детей Пример взрослого. 
малых фольклорных Хороводные игры, (коллективный Чтение справочной 
форм (потешки, 
прибаутки, 
колыбельные). 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-драматизация. 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы, подбор 
загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа). 

пальчиковые игры 
Поддержание 
социального контакта. 
Работа в театральном 
уголке. 
Кукольные спектакли. 

монолог). Игры в парах 
и совместные игры. 
Игра-импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-печатные 
игры. 

литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Досуги, праздники. 
Посещение театра, 
прослушивание 
аудиозаписей 
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2.2.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(рисование, 
конструирование, лепка). 
Экспериментирование. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта,
 произведений 
искусства. 
Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Выставки работ 
репродукций 
произведений живописи. 
Проектная 
деятельность. 
Музыка в 
повседневной жизни 
-театрализованная 
деятельность; 
-пение знакомых песен 
во время игр, прогулок в 
теплую погоду. 
 

Наблюдение. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Игра. Игровое 
упражнение. 
Конструирование из 
песка, 
природного 
материала. 
Лепка, рисование. 
Использование пения: 
-на музыкальных 
занятиях; 
-во время прогулки в 
теплую погоду; 
-в сюжетно- 
ролевых играх; 
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованной 
деятельности 
 

Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Экспериментирование. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта,
 произведений 
искусства. 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность, лепка. 
Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе. 
Музыкально- 
дидактические игры 
 

Создание 
соответствующей 
предметно- 
музыкальной, 
развивающей среды. 
Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 
творчество 
(рисование, 
конструирование и 
др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в  
ЧУДО. 
Театрализованная 
деятельность. 
 

 
2.2.5. ОО «Физическое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого
 и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный комплекс. 
Подражательный 
комплекс. 
Комплекс с 
предметами. 
Физкультурные 
минутки. 
Динамические паузы. 
Тематические 
физкультурные 
занятия. 
Игровые (подводящие 
упражнения) 

Индивидуальная 
работа воспитателя. 
Утренняя гимнастика: 
-игровая Музыкально- 
ритмическая. 
Подражательные 
движения. 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Дидактические игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа. 
Подражательные 
движения. 
Вечер, вторая прогулка 
Бодрящая гимнастика
 после дневного 
сна 

Подражательные 
движения 
Игровые упражнения 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры. 
Физкультурный досуг. 
Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение. 

 
2.3.Применение педагогических технологий в воспитательно-образовательном процессе: 
- здоровье сберегающие технологии; 
- игровые технологии; 
- технология сотрудничества; 
- технология проектной деятельности; 
- технология проблемного обучения (решение проблемных ситуаций); 
- технология развивающего обучения; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- технология портфолио. 
 
Реализуются образовательные технологии, рекомендованные программой ФАОП ДО: 
пространство детской реализации, 
образовательное событие, 
утренний и вечерний круг, 
развивающий диалог, 
технология позитивной социализации. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими формами  
работы: 
 

Региональный компонент 
- создание развивающей предметно-пространственной среды 
- игровая деятельность. 
Речевое развитие образовательная деятельность по развитию речи; 

совместная деятельность; 
чтение художественной литературы; 
дидактические игры; 
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беседы. 
Познавательное развитие экскурсии, беседы; 

совместная деятельность; 
дидактические игры; 
рассматривание альбомов. 

Художественно- 
эстетическое развитие 

совместная деятельность; 
слушание музыки, песен. 

 
2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. Каждой образовательной 
области соответствует определенный вид детской деятельности. 
 

Образовательные области Детская деятельность 

1. Физическое развитие двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка 

2. Социально- личностное 
развитие 

игровая 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) 
самообслуживание 

3. Познавательное развитие познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), 
конструирование из разного материала 

4. Речевое развитие восприятие художественной литературы и фольклора 
5.Художественно- 
эстетическое 
Развитие 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
Культурная практика - инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, направленная 
на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно расширяющихся 
самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, коммуникативные, 
организационные, игровые, художественные и др. культурные практики формируются во 
взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые способствуют освоению 
позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и 
поведения в обществе. 
В ЧУДО проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными 
практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают 
повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно 
организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 
Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Творческая мастерская -форма организации совместной продуктивной деятельности педагога и 
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детей, в процессе которой создаются индивидуальные и коллективные работы, имеющие четко 
определенную социальную мотивацию (украшение группы к празднику, изготовление поделок в 
подарок родным и близким, младшим детям и т.д.). Она предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и 
содержанию. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются физкультурные , музыкальные и 
литературные досуги. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 
и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 
целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 
всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 
свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 
предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр 
Организация культурных практик способствует повышению эффективности образовательной 
деятельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 
Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 
деятельности. 
 
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Психолого-педагогические условия поддержки детской инициативы, способствующей 
положительной социализации: 
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 
их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так 
и искусственного замедления развития детей); 
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения; 
защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать 
все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду Создавать условия и 
поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр. 
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах 
у группы. 
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 
Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 
детьми деятельность. 
Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или 
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 
играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 
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навязывая им мнения взрослых. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений семьи и 
дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 
«сотрудничество» и «взаимодействие». 
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 
контролировать, оценивать. 
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 
основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Перед воспитателями поставлена цель: сделать родителей активными участниками 
педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 
обучение детей. 
План взаимодействия с семьей 
Цель:    создать    в    детском    саду     необходимые     условия     для     развития ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания. 
Задачи: 
1.Распространять педагогические знания среди родителей; 
 2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 
3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: 
адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания 
партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка.  
Задачи и направления воспитательной работы с детьми. ( план работы Приложение № 2). 
 
2.7. Патриотическое направление воспитания. 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм 
– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи патриотического воспитания Направления воспитательной работы 
Формирование любви к родному краю, родной 
природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 
Воспитание любви, уважения к своим 
национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя 
своего народа; 
Воспитание уважительного отношения к 
гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, 
представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, 
природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного 
ответственного отношения к природе. 

ознакомление детей с историей, героями, 
культурой, традициями России и своего 
народа; 
организация коллективных творческих 
проектов, направленных на приобщение детей 
к российским общенациональным традициям; 
формирование правильного и безопасного 
поведения в природе, осознанного отношения 
к растениям, животным, к последствиям
 хозяйственной деятельности человека. 

 
2.7.1.Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
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воспитания. 
Задачи социального направления Направления воспитательной работы 
Формирование у ребенка представлений о 
добре и зле, позитивного образа семьи с 
детьми, ознакомление с распределением ролей 
в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами
 сотрудничества и взаимопомощи 
людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), 
милосердия и заботы. Анализ поступков 
самих детей в группе в различных ситуациях. 
Формирование навыков, необходимых 
для     полноценного      существования      в 
обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 
3. Развитие способности поставить себя на 
место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в 
семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 
воспитывать у детей навыки поведения в 
обществе; 
учить детей сотрудничать, организуя 
групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 
учить детей анализировать поступки и 
чувства – свои и других людей; 
организовывать коллективные   проекты 
заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный 
психологический климат в группе. 

 
2.7.3.Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 
познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека. 

Задачи познавательного направления 
воспитания 

Направления воспитательной работы 

развитие любознательности, 
формирование опыта познавательной 
инициативы; 
формирование ценностного отношения к 
взрослому как источнику знаний; 
приобщение ребенка к культурным способам 
познания (книги, интернет- источники, 
дискуссии и др.). 

совместная деятельность воспитателя с 
детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов 
(экспериментирования), организации походов 
и экскурсий, просмотра доступных для 
восприятия ребенка познавательных фильмов, 
чтения и просмотра книг; 
организация конструкторской и продуктивной 
творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей 
совместно со взрослыми; 
организация насыщенной и 
структурированной  образовательной 
среды, включающей иллюстрации, 
видеоматериалы, ориентированные на 
детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для 
экспериментирования. 

 
2.7.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 
где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 
ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 
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Задачи по формированию ЗОЖ Направления воспитательной работы 
1. обеспечение построения 
образовательного процесса
 физического 
воспитания детей (совместной и 
самостоятельной деятельности) на основе 
здоровье формирующих и 
здоровьесберегающих технологий, и 
обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития 
ребенка; 
закаливание, повышение сопротивляемости к 
воздействию условий внешней среды; 
укрепление опорно-двигательного аппарата;
 развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным 
навыкам и умениям; 
формирование элементарных 
представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа 
жизни; 
организация сна, здорового питания, 
выстраивание правильного режима дня; 
воспитание экологической   культуры, 
обучение безопасности жизнедеятельности. 

- организация подвижных, спортивных игр, 
в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 
создание детско-взрослых проектов по 
здоровому образу жизни; 
введение оздоровительных традиций в 
ДОО. 

7. Формирование у
 дошкольников  культурно-
гигиенических навыков 

формировать у ребенка навыки поведения во 
время приема пищи; 
 формировать у ребенка представления 
о ценности здоровья, красоте и чистоте 
тела; 
 формировать у ребенка привычку 
следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в 
повседневную жизнь ребенка, в игру. 
работа по формированию у ребенка 
культурно-гигиенических навыков должна 
вестись в тесном контакте с 
семьей. 

 
2.7.5.Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие   
в   труде,   и   те   несложные   обязанности,   которые   он   выполняет в детском саду и в семье, 
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает    на    детей    определенное     
воспитательное     воздействие     и    подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 
 

Задачи трудового воспитания Направления воспитательной работы 
1. Ознакомление с доступными детям видами 
труда взрослых и воспитание положительного 
отношения к их труду, 
познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной 
среды, которое является следствием трудовой
 деятельности взрослых и труда самих 
детей. 
Формирование навыков, необходимых для 

- показать детям необходимость 
постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать     его     возможности     для 
нравственного воспитания дошкольников; 
воспитывать у ребенка бережливость (беречь 
игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная 
черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
предоставлять детям самостоятельность в 
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трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков 
планирования. 
Формирование трудового усилия (привычки к 
доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил 
для решения трудовой задачи 

выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои 
действия; 
собственным примером трудолюбия и 
занятости создавать у детей соответствующее
 настроение, формировать стремление к 
полезной деятельности; 
связывать развитие трудолюбия с 
формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу 
людям. 

 
2.7.6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 
отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений. 
 

Задачи этико-эстетического воспитания Направления воспитательной работы 
формирование культуры общения, поведения, 
этических представлений; 
воспитание представлений о значении 
опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 
внутренний мир человека; 
развитие предпосылок ценностно- смыслового 
восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между 
людьми; 
воспитание любви к прекрасному, уважения к 
традициям и культуре родной страны и 
других народов; 
развитие творческого отношения к миру, 
природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 
формирование у детей эстетического вкуса, 
стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

учить детей уважительно относиться к 
окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 
воспитывать культуру общения ребенка, 
выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, 
сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах; 
воспитывать культуру речи: называть 
взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; 
говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
воспитывать культуру деятельности, что 
подразумевает      умение       обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, 
имуществом ДОО; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и 
последовательно выполнять и заканчивать 
ее, после завершения привести в порядок 
рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести в порядок свою одежду 

Задачи эстетического воспитания Направления воспитательной работы 

1. становление у ребенка ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое 
воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка. 

выстраивание  взаимосвязи 
художественно-творческой деятельности 
самих детей с воспитательной работой через 
развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и 
творчества; 
уважительное отношение к результатам 
творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО; 
организацию выставок, концертов, создание 
эстетической развивающей среды и др.; 
формирование чувства прекрасного на основе 
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восприятия художественного слова на русском 
и родном языке; 
реализация вариативности содержания, форм 
и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического 
воспитания. 

 
III.Организационный раздел. 
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
  Психолого-педагогические условия реализации Программы: 
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 
их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так 
и искусственного замедления развития детей); 
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения; 
защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают: 
обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребенком уважительное отношение к каждому ребенку, к его 
чувствам и потребностям; 
поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 
а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития 
каждого ребенка), через: 
создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
оценку индивидуального развития детей; 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
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поддержки образовательных инициатив семьи. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребенка в соответствие с его возрастными и индивидуальными возможностями и 
интересами. 
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
интересов. 
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т.е. 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности. 
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Участие семьи как необходимое 
условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка. А также владение правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
3.2.Воспитание и обучение в режимных моментах. 
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 ориентироваться 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 
настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
Утренний приём детей. 
Задачи: 
Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 
Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих 
событиях, об успехах и проблемах ребенка). 
Ожидаемый образовательный результат: 
Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 
Развитие навыков вежливого общения. 
Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 
Утренняя гимнастика. 
Задачи: 
Провести зарядку весело и интересно. 
Способствовать сплочению детского сообщества. 
Ожидаемый Образовательный результат. 
Положительный эмоциональный заряд. 
Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 
взаимодействовать. 
Музыкальное и физическое развитие. 
Дежурство. 
Задачи: 
Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 
дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить 
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дежурных на утреннем круге. 
Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли успешно с 
ними справиться. 
Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его 
хорошо. 
Ожидаемый образовательный результат: 
Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 
воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 
благодарным. 
Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 
Подготовка к приему пищи. 
Задачи: 
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 понимали, что чистота рук это не 
просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 
Ожидаемый образовательный результат: 
Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно- гигиенических навыков, 
навыков самообслуживания). 
Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового 
образа жизни). 
выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 
саморегуляции). 
Прием пищи. 
Задачи: 
Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 
Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 
воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 
«вежливыми» словами. 
обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей 
чувство признательности поварам за их труд. 
использовать образовательные возможности режимного мо- 
мента (поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 
Ожидаемый образовательный результат: 
Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 
Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями. 
воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 
Утренний круг. 
Задачи: 
Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и пр.). 
Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них 
(появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 
Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в 
соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 
перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 
Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 
недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 
ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 
чтобы они рассуждали и 
«сами» пришли к правильному ответу. 
Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 
Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 
друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 
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Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 
воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 
Ожидаемый образовательный результат 
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, уме- 
ния доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, 
умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 
ставить задачи, искать пути решения. 
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать уста- 
новленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 
совместную деятельность. 
навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей 
друг к другу. 
обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного 
отношения к детскому саду. 
Игры и занятия. 
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских 
деятельностей, как с участием, так и без участия 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 использоваться для совместных дел (проектов), 
репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 
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, дополнительных занятий, проектной и событийной 
деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 
интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 
Подготовка к прогулке. (Возвращение с прогулки) 
Задачи. 
Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, 
убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 
Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 
Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 
Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии 
со своими возрастными возможностями. 
Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 
Ожидаемые результаты: 
Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии 
со своими возрастными возможностями. 
Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 
Прогулка. 
Задачи: 
Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 
обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных 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. 
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Ожидаемый результат: 
Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 
Удовлетворение потребности в двигательной активности. 
Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 
Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать со 
сверстниками. 
Развитие игровых навыков. 
Развитие разновозрастного общения. 
Дневной сон. 
Задачи: 
Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 
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. 
Ожидаемый образовательный результат: 
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. 
Задачи: 
К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 
Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 
Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. 
обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 
Ожидаемый образовательный результат: 
Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, 
быть здоровым и не болеть). 
Комфортный переход от сна к активной деятельности. 
Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 
Вечерний круг. 
Задачи. 
Рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 
формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 
Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 
подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 
обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 
Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 
соответствии с образовательными задачами Программы 
Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 
Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 
друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 
Ожидаемый образовательный результат: 
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать 
со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 
ставить задачи, искать пути решения. 
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои 
интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 
деятельность. 
навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим ми- 
ром, развитие речи. 
развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей 
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друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 
Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, 
формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 
Уход детей домой. 
Задачи. 
Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 
формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 
Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению 
родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам группы 
и детского сада. 
Ожидаемый образовательный результат: 
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. 
3.3.Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 
Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону развития 
детской инициативы и самостоятельности. 
По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 
следующим образом: 
взрослый организует (занятия); 
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). 
 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 
результат 

Занятия 
- Проводить занятия в соответствии
 с Программой, соблюдая «золотые 
принципы» дошкольной педагогики: 
Зона ближайшего развития 
Культуросообразность 
Деятельностный подход 
Возрастное соответствие 
Развивающее обучение 
Амплификация развития 
Пространство детской реализации 

-   Комплексное   всестороннее   развитие 
детей по всем образовательным областям 
в соответствии с Программой и ФГОС  ДО 

Обогащенные игры в центрах активности 
Наблюдать за детьми, при необходимости 
помогать (объяснить, как пользоваться 
новыми материалами, подсказать новый 
способ действия и пр.). 
Помогать детям наладить взаимодействие 
друг с другом в совместных занятиях и играх 
в центрах активности. 
Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе 
интересное занятие. 

Развитие инициативы и 
самостоятельности, умения найти себе 
занятие и партнеров по совместной 
деятельности. 
Развитие умения договариваться, 
способности к сотрудничеству и 
совместным действиям. 

Образовательное событие 
Заронить в детское сообщество проблемную
 ситуацию, которая заинтересует 
детей. 

Развитие детской инициативы и 
самостоятельности. 
Формирование детско-взрослого 
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Дать детям возможность разворачивать 
действие по своему пониманию, оказывая им, 
при необходимости, деликатное содействие, 
избегая прямых подсказок и указаний. 
Помогать детям планировать событие так, 
чтобы они смогли реализовать свои планы. 
Насыщать событие образовательными 
возможностями, чтобы дети на деле смогли 
применить свои знания и умения. 

сообщества группы. 
Развитие умения конструктивно 
взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. 
Развитие способности на практике 
применять полученные знания, умения, 
навыки. 
Развитие регуляторных способностей 
(умения ставить цель, планировать, 
достигать поставленной цели). 
Развитие когнитивных способностей 
(умения думать, анализировать, работать с 
информацией). 

Свободная игра 

Создавать условия для детских игр (время, 
место, материал). 
Развивать детскую игру. 
Помогать детям взаимодействовать в игре. 
Не вмешиваться в игру, давая детям проявить 
себя и свои способности. 

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, договариваться, разрешать 
конфликты. 

 
3.4.Основные принципы организации образовательной среды 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 
должны быть увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования 
доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации этих 
целей педагоги: 
проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль взаимодействия с ним 
и с другими педагогами; 
создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывать общие 
правила, учат проявлять уважение друг к другу; 
обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции ребенка; 
обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 
обсуждают, как это влияет на их поведение; 
обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 
направлена деятельность педагогов ДОУ, и включают членов семьи в совместное взаимодействие по 
достижению этих целей. 
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 состоянию, поддержки его чувства собственного 
достоинства. 
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; 
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создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 
движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 
явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 
(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 
социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 
самостоятельные решения). 
Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 
образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 
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 (например, можно предлагать детям специальные способы 
фиксации их выбора); 
предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе.  
Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 
идеи или способы реализации детских идей). 
Создание условий для развития познавательной деятельности 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
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 даны разные ответы; 
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 
же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
помогая организовать дискуссию; 
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели и 
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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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 разных групп и родителей. 
Создание условий для физического развития 
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 
 
3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ЧУДО, группы, а также территории, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных 
образовательных программ; 
Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 
возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 
обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 
конструирование, проекты и пр.). 
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы    организуется в виде 
хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). 
Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 
упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 
деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 
со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где 
и как работать с материалами. 
Центры активности: 
центр строительства; 
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центр для сюжетно-ролевых игр; 
уголок для театрализованных игр + центр музыки; 
центр изобразительного искусства; 
центр конструирования + центр мелкой моторики; 
центр настольных игр; 
центр науки и естествознания; 
литературный центр; 
место для отдыха; 
уголок уединения; 
центр песка и воды; 
спортивный уголок; 
место для группового сбора, место для проведения групповых занятий, место для приема 
пищи. 
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 
детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 
перечисленным ниже требованиям: 
Материал стенда нужен и интересен детям. 
Материалы регулярно обновляются. 
Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. 
Материалы снабжены надписями. 
Стенд с фотографиями. 
Выставка детских работ правильно оформляется. Важно вывешивать на стенде творческие, 
самостоятельные работы детей 
3.6.Режим дня, план образовательной деятельности, модель образовательного  процесса 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный 
режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 
Режим дня 
 

Холодный период года. Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.15 

Занятия (включая перерывы между занятиями, не менее 10 минут, 
гимнастику в процессе занятия -2 минуты) 

9.15-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 
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Занятия (при необходимости) - 

Игры,самостоятельная  деятельность детей 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
детей, уход домой 

17.00-19.00 

Тёплый период года. Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя   гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с   
прогулки 

9.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная                           деятельность детей 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
уход домой 

17.00-19.00 

 
 
Формы организации образовательной деятельности: фронтальная. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарным правилам и 
нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2). 
 
Учебный план. 
 

Образовательные области  Образовательная 
деятельность 

Средняя 
Группа 

 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ое
 

Обязательная часть 
Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 

миром 
0,5 

Математическое развитие 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Физическое развитие Физкультура в помещении 2 
Физкультура на прогулке 1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыка 2 
Рисование 1 
Лепка, аппликация, ручной труд 1 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, определяемая участниками 
образовательных отношений 

Мой край 0,5 

  Всего: 10 
  Длительность образовательной 

деятельности 
20 мин. 

 
Расписание образовательной деятельности 

 организованная образовательная деятельность Время в режиме 

по
не

д 
ел

ьн
ик

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром природы, 
развитие познавательно – исследовательской 
деятельности, приобщение к социокультурным ценностям 
Физическое развитие: физ.культура (в зале) 

9.15 – 9.35 

 
9.45 – 10.05 

В
то

рн
ик

 

Речевое развитие: развитие речи + чтение художе- ственной 
литературы 
Художественно – эстетическое развитие: 
Музыкальное 

9.15 – 9.35 

9.45 - 10.05 

С
ре

да
 

Художественно – эстетическое развитие: лепка, ап- пликация+ 
конструирование 
Физическое развитие: физическая культура (в зале) 

9.15 – 9.35 

9.45 – 10.05 

Че
тв

ер
г 

Познавательное развитие: формирование элемен- тарных 
математических представлений 
Художественно – эстетическое развитие: 
Музыкальное 

9.15 – 9.35 

09.45 – 10.05 

пя
тн

иц
а 

Художественно – эстетическое развитие: рисова- ние 
Физическое развитие: физическая культура (на ули- 
це) 

9.15 – 9.35 

11.30 – 11.50 

 
Всего 10 мероприятий в неделю 
Ежедневно: 
утренняя гимнастика; 
артикуляционная гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, дыхательная гимнастика. Чтение 
литературы 
Игровая деятельность: подвижные, пальчиковые, дидактические игры, сюжетно- отобразительные. 
Свободная игра. 
Работа в центрах активности. 
Воспитание КГН, воспитание культуры общения, культуры поведения. Утренний и вечерний круг. 
Индивидуальная работа с детьми. 
Прогулка: наблюдение в природе, подвижные игры, трудовая деятельность, индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая деятельность. 
 
 
 
Примерный перечень художественной литературы 
Малые формы фольклора: «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, веселей», 
«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по 
мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», «Ножки, ножки, 
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где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня день 
целый…», 
«Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 
Русские народные сказки: «Война грибов с ягодами (обработка В. Даля); «Гуси-лебеди» 
(обработка М.А. Булатова); «Жихарка» (обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка 
А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. 
Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» 
(обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. Булатова); «Привередница» 
(обработка В. Даля); «Про Иванушку-дурачка» (обработка М. Горького); «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка (обработка А.Н. Толстого); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); 
«Снегурочка» (обработка М.А. Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой). 
Фольклор народов мира: 
Песенки: «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. 
Яхина; «Пирог», венг. нар. песенка (обработка Э. Котляр); «Песня моряка» норвежск. нар. 
песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-
Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 
Сказки: «Бременские музыканты», «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 
Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. 
Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); «Красная 
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Пирог», норвеж. сказка в обр. М. 
Абрамовой; «Пых», белорус. нар. сказка (обработка Н. Мялика); «Три поросенка», пер. с англ. С. 
Михалкова. 
Произведения поэтов и писателей России: 
Поэзия: Аким Яков Лазаревич «Первый снег»; Александрова Зинаида Николаевна «Таня 
пропала», «Дозор», «Елочка», «Дождик»; Бальмонт Константин Дмитриевич «Росинка»; 
Баратынский Евгений Абрамович «Весна, весна»; Барто Агния Львовна «Уехали», «Я знаю, что 
надо придумать»; Берестов Валентин Дмитриевич «Искалочка», «Заячий след», «Кто чему 
научится»; Благинина Елена Александровна «Дождик, дождик…», «Посидим в тишине», «Эхо»; 
Саша Черный «Приставалка»; Блок Александр Александрович «Ветхая избушка…», «Спят 
луга…»,   «Ворона»;   Брюсов Валерий   Яковлевич   «Колыбельная»;   Бунин   Иван   
Алексеевич; «Листопад» (отрывок); Введенский Александр Иванович «Сны»; Гернет Нина и 
Хармс Даниил ;«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин Спиридон Дмитриевич «Улицей 
гуляет…» (из стих. «В крестьянской семье»); Есенин Сергей Александрович «Поет зима – 
аукает…»; Заходер Борис Владимирович «Волчок», «Кискино горе»; Квитко Лев Моисевич 
«Ручеек»; Кушак Юрий Наумович «Сорок сорок»; Майков «Голубенький, чистый» (из стих. 
«Весна»); Майков Аполлон Николаевич «Осенние листья по ветру кружат…»; Маршак Самуил 
Яковлевич «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Пудель», «Усатый-
полосатый», «Пограничники»; Матвеева Новелла «Она умеет превращаться»; Маяковский 
Владимир Владимирович «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков Сергей 
Владимирович «А что у Вас?», «Где очки?», 
«Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Юнна Петровна «Песенка про сказку», «Дом 
гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Эмма Эфраимовна «Добежали 
до вечера»; Некрасов Николай Алексеевич «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 
Красный нос»); Пушкин Александр Сергеевич «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 
царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью 
дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир Генрих Вениаминович «Садовник»; Серова 
Екатерина «Похвалили»; Сеф Роман Семёнович «На свете все на все похоже…», «Чудо»; 
Суриков 
Иван Захарович «Зима»; Токмакова Ирина Петровна «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит 
рыбка?»; Толстой Алексей Константинович «Колокольчики мои»; Успенский Эдуард 
Николаевич 
«Разгром»; Фет Афанасий Афанасьевич «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Даниил Иванович 
«Очень страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский Корней Иванович «Путаница», 
«Закаляка»,   «Радость»,   «Муха-Цокотуха»,   «Тараканище»,   «Краденое   солнце»;   И.Гамазкова 
«Колыбельная для бабушки», М.Лукашина «Розовые очки», А.Орлова «Невероятно длинная 
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история про таксу», А.Усачев «Выбрал папа ёлочку». 
Проза: Абрамцева Наталья Корнельевна «Дождик», «Чудеса, да и только», «Как у зайчонка зуб 
болел»; Берестов Валентин Дмитриевич «Как найти дорожку»; Бианки Виталий Валентинович 
«Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – колючий бок»; Введенский 
Александр Иванович «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из 
книги); Вересаев Викентий Викентьевич «Братишка»; Воронин Сергей Алексеевич 
«Воинственный Жако»; Воронкова Любовь Фёдоровна «Танин пирожок», «Как Аленка разбила 
зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Георгиев Сергей Георгиевич «Бабушкин садик»; 
Дмитриев Юрий «Дети всякие бывают»; Драгунский Виктор Юзефович «Он живой и 
светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко Михаил Михайлович «Показательный 
ребенок», «Глупая история»; Коваль Юрий Иосифович «Иней», «Дед, баба и Алеша»; Козлов 
Сергей Григорьевич «Необыкновенная весна», «Такое дерево», «Как ослику приснился 
страшный сон», «Дружба»; Носов Николай Николаевич «Заплатка», «Затейники»; Пантелеев Л. 
«Как поросенок говорить научился», «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке»); Пантелеев Л. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 
Пермяк Евгений Андреевич «Как Маша стала большой», «Торопливый ножик»; Пришвин 
Михаил Михайлович «Ребята и утята», «Журка»; Прокофьева Софья Леонидовна «Великие 
холода», «Маша и Ойка»; Сахарнов Святослав Владимирович «Кто прячется лучше всех?»; 
Сладков Николай Иванович «Неслух»; Сутеев Владимир Григорьевич «Мышонок и карандаш»; 
Тайц Яков Моисеевич «По пояс», «Все здесь»; Толстой Лев Николаевич «Спала кошка…», 
«Собака шла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Мальчик играл…», «Мальчик стерег 
овец…», «Какая бывает роса на траве»; Ушинский «Бодливая корова»; Ушинский 
Константин Дмитриевич «Ласточка»; Хармс Даниил Иванович «Сказка»; Цыферов Геннадий 
Михайлович «В медвежачий час», «Град», «Как ослик купался», «Не фантазируй»; Чарушин 
Евгений Иванович «Сказка, которую Никита сам рассказал», «Томка», 
«Как Томка научился плавать», «Томка испугался», «Томкины сны», «Как Томка не показался 
глупым», «Что за зверь?», «Про зайчат», «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не 
ловит птиц», «Воробей», «Лисята»; О.Фадеева «Веришь ли ты в море?», «Снежный шар», А. 
Усачев «Жили-были ежики». 
Литературные сказки: Горький Максим «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович 
«Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; 
Москвина Марина Львовна «Что случилось с крокодилом»; Носов Николай Николаевич 
«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Самойлов Давид «У слоненка день 
рождения»; Сеф Роман Семёнович «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 
Чуковский Корней Иванович «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и 
воробей». 
Басни: Толстой Лев Николаевич «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…». 
Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия: Бжехва Ян «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Вангели Спиридон Степанович 
«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова; Виеру 
Григоре «Я люблю», пер с молд. Я. Акима; Витка Василь «Считалочка», пер. с белорус. И. 
Токмаковой; Грубин Франтишек «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Лев 
Моисеевич «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Ян «Наперегонки», пер. с 
латыш. Л. Мезинова; Тувим Юлиан «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 
Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова; Д. 
Лангстафф «Луговая считалочка» (перевод М.Галиной, А.Штыпеля), К.Уилсон «Новый год 
Медведика» (перевод М.Яснова). 
Литературные сказки: Андерсен Ханс Кристиан «Оле-Лукойе», перевод с датск. А. Ганзен; 
Балинт Агнеш «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; Берг Лейла 
«Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Биссет Дональд «Про мальчика, который рычал на 
тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Блайтон Энид Мэри «Знаменитый утенок Тим» (главы из 
книги), пер. с англ. Э. Паперной; Милн Алан «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 
англ. Б. Заходера; Мугур Флорин «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с 
румынск. Д. Шполянской); Родари Джанни «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, 
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у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Энн «Мафин и его веселые 
друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Эгнер Турбьёрн 
«Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д.Дональдсон 
«Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (перевод М.Бородицкой), Кадзуо Ивамура «14 
лесных мышей» ( перевод Е.Байбиковой), Г. Ингавес «Мишка Бруно» (перевод О. Мяэотс), 
Д.Керр «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (перевод М.Аромштам), Ю. 
Лангройтер «А дома лучше!» (перевод В.Фербикова), О. Пенн «Поцелуй в ладошке» (перевод 
Е.Сорокиной), Д.Фернли «Восемь жилеток Малиновки» (перевод Д.Налепиной), Т. Уорнс 
Штука-Дрюка (перевод Д.Соколовой), Г.Юхансон «Мулле Мек и Буффа» (перевод Л. 
Затолокиной). 
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