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I Целевой раздел. 

 1.1 Пояснительная записка. 

 

Коллектив составителей: воспитатели: Воробьева А.В, Савченко Г.В.; инструктор по физической культуре Пылаева Т.З. музыкальный 

руководитель Легкова Л.А.. 

      Рабочая программа  по освоению воспитанниками 5 года жизни  основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

МКДОУ №1 дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности срок реализации (2024 - 2025гг)  разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОСДО )и  

федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 
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г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

         - Закон Свердловской области от 15.07.2023 №-03 (ред. от 22.11.2022) об образовании в Свердловской области. 

‒ Устав МКДОУ№1; 

‒ Программа развития МКДОУ№1; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности   детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Hf,jxfz Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную 

школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и 

региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 
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           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ учебный план1, 

‒ календарный учебный график2,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Рабочей Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее формированию; планируемые результаты 

освоения, подходы к педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной 

программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

                                                             
1 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Там же 
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‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня, календарный план воспитательной работы. 

1.1.1    Пояснительная записка, часть  формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом парциальной программы: 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный   возраст   /   О. А. Трофимова,   О. В.   Толстикова,    Н. В.    

Дягилева,  О. В. Закревская 

Реализуется с учётом Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет» (далее – Программа, парциальная образовательная 

программа), разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ  

№ 1155 от 17 октября 2013 года) предназначена для формирования основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) в условиях образовательных организаций, имеющих в своей  структуре группы детей  

дошкольного возраста (далее – образовательная организация), а также в условиях семейного воспитания.  

1.2 Цели и задачи Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, 

целями Программы являются разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России3. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной программы 

                                                             
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, обеспечение развития физических, 

личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

        1.2.1   Цели и задачи Рабочей Программы, часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры 

личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными социальными и 

культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
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Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), отражающих концептуальные основы Программы:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия (культурная 

практика здоровья; двигательная культурная практика, сенсомоторная практика);  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика игры и общения);  

• создание благоприятных условий  развития  детей  в  соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и  миром  (культурная  

практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда);  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности);  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,   нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности 

(духовно-нравственная культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, 

речевая культурная практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика познания);  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей (культурная практика 

безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, культурная практика литературного 

детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного детского творчества; 

культурная практика театрализации; культурная практика здоровья;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика; 

сенсомоторная культурная практика; духовно-нравственная культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования (все виды 

культурных практик).  

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных 

действий, способов получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, 

явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа предметов, явлений, событий, отношений), 

активности в речевом общении.  
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3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным видам двигательной активности; формировать 

опыт участия в спортивной жизни (образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).  

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников4 (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

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

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

                                                             
4 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы). 

1.3.1 Принципы и подходы к формированию  РП , часть формируемая участниками образовательных отношений.  

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития»  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей.  

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает 

целостность каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, 

расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их 

мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 

взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 

Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, 

имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, 

отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  
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8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство,  инициативность,  уверенность,  решительность  и  т. п.),  так  

и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, необходимость 

учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции:  

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

от- ношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные 

виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, 

осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение 

слышать и принимать позицию другого;  

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства 

защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они 

начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, 

творческого человека; – принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной 

деятельности, ее поддержки и стимулирования.  

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных 

отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им 

собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира  (природного,  социального)  как   исследователя   

и партнера в самостоятельной и совместной  деятельности  с  другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-

исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – родители участники, соавторы программы, 

осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрос- лых, 

заинтересованных в развитии ребенка;  

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды.  
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                   1.4 Значимые для разработки и реализации Рабочей Программы характеристики 

Основные участники реализации Рабочей Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, 

родители (законные представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание 

и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в МКДОУ №1 для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ культурно-образовательные особенности МКДОУ №1 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

                

             Характеристика контингента  группы: 

Количество детей в группе 15, из них  6 -мальчиков ;    9 -девочек  

 

‒ Характеристика психо-физического здоровья детей группы учитывается в планировании организации образовательного процесса в 

индивидуальном подходе 

 

                  Распределение воспитанников по группам здоровья  

Группа 

здоровья 

Количество детей % от общего количества детей 

1 10 67% 

2 3 20% 

3 2 14% 

 

Структура хронических форм патологии у воспитанников 

Наименование  

форм патологии 

% от общего количества детей 

Бронхолегочная патология - 

Гастроэнтерологическая патология - 

Нефрологическая патология - 
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Ревматологическая патология - 

Эндокринологическая патология - 

Неврологическая патология - 

Зрительная патология - 

ЛОР патология - 

Ортопедическая патология - 

Хирургическая патология - 

Другие - 

 

Отклонения здоровья воспитанников (% от общего количества детей) 

Часто 

болеющие 

дети 

Заболе

вания 

органо

в 

зрения 

Заболеван

ия 

органов 

опорно-

двигатель

ного 

аппарата 

Заболевани

я сердечно-

сосудистой 

системы  

Нарушен

ия речи 

 

ОВЗ Аллергод

ерматозы 

Другие 

   -       -      -        -            2      -            - 

 

                                        

Национальный состав воспитанников группы. 

 
националь
ность 

Количество детей % от общего количества детей 

русские   

армяне   

татары 1 6% 
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Характеристика семей воспитанников 

                                            

№  

п/п 

Критерии На 01.09.2024 

Кол-во % 

1. Всего детей: 15 100% 

Из них :  опекаемые - - 

инвалиды - - 

 дети с ОВЗ         - - 

2. Всего семей: 15 100% 

Из них: полных 13 86% 

неполных                      2 14% 

С одним ребёнком                      2 14% 

С двумя детьми                      7 47% 

многодетных                     7 47% 

инвалидов (родителей) - - 

беженцев  - - 

группы риска - - 

участники локальных войн - - 

 участники СВО - - 

3. Социальный состав:    

служащие 11 39% 

рабочие 13 46% 

ИТР - - 

предприниматели - - 

самозанятые - - 

неработающие 4 14% 

4. Образовательный ценз:   

высшее образование 6 21% 

средне-специальное 18 64% 

Среднее (общее) 4 18% 
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УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Формы сотрудничества % 

Участие в выставках  и фотовыставках 90% 

Участие в спортивных мероприятиях 35% 

Участие в неделе «Лыжня России»  40% 

Изготовление пособий и материалов для предметно-

развивающей среды группы 

 95% 

Участие родителей в субботниках 80% 

Участие родителей в подготовке к летне -

оздоровительной компании 

100% 

Участие родителей в оформлении зимних участков 60% 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Активные родители  75% 

Родителей выполняют разовые поручения, но менее 

активны 

25% 

Родителей не активны, тяжело включаются в 

образовательный процесс 

20% 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  осуществляется образовательная деятельность: 

 

Природно-климатические, 

географические и экологические 

особенности поселка Бисерть 

Демографи 

ческие 

особенности 

 поселка 

Бисерть 

Национально-культурные 

этнокультурные особенности 

поселка Бисерть 

Социально-исторические 

потребности поселка Бисерть 

Поселок Бисерть расположен на 

западе Свердловской области на реке 

Бисерть, поселок расположен в зоне 

континентального климата с 

холодной и продолжительной зимой. 

Достаточно выгодное 

 В поселке 

функционирует  

три детских сада. 

Потребности 

родителей  в 

предоставлении 

Население п. Бисерть многонациональное. 

В результате миграционных процессов в 

поселке значительно выросло количество 

этнических русских, бывших граждан 

государств СНГ. Но при этом этнический 

состав семей воспитанников имеет 

Специфика  экономических условий 

п. Бисерть учтена в комплексно-

тематическом планировании 

образовательной работы в таких 

формах, как акции, проекты, 

праздники, культурные традиции, 

9 классов   

Всего родителей 28 93% 
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географическое расположение от г. 

Екатеринбурга -100км. В связи с 

этим предусмотрены вариативные 

режимы дня на теплый и холодные 

периоды года. 

 Особое внимание уделяется одежде 

детей, которая должна 

соответствовать погодным условиям. 

Предусматривается работа с 

родителями: на зимних прогулках 

детям удобнее в утепленных куртках 

и штанах (комбинезонах) 

спортивного фасона, чем в тяжелых 

шубах (для занятий по физическому 

развитию и игре в подвижные, 

народные игры на прогулке). 

Контингент  в основном проживает в 

сельской местности, поэтому  

 в содержании образования особое 

внимание уделяется миру природы, 

объекта неживой природы и 

природным явлениям с учетом 

специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, 

встречающимся в Бисертском 

городском округе, а также у 

ознакомлению детей с деятельностью 

жителей в тот или иной сезон с 

учетом реальной климатической 

обстановки. На территории  детского 

сада расположены две парковые 

зоны, посажен огород, разбиты 

цветники.  

места в детском 

саду 

удовлетворены 

на 100%. 

Наполняемость 

групп детского 

сада 

благоприятно 

стабильная.  

однородный характер, основной состав 

дети из русскоязычных семей. 

Национальный состав воспитанников 

МКДОУ №1:русские – 94%, татары – 6%. 

В содержании ООП ДО  учитывается 

многонациональность  Уральского 

региона, сильные православные традиции, 

культура народа региона. С учетом 

национально-культурных традиций 

народов Среднего Урала осуществляется 

отбор произведений национальных 

писателей, художников, поэтов.  В 

группах предусмотрено создание 

тематических музеев.   Предусмотрена 

работа с семьей, направленная на 

развитие интегративных качеств детей 

через формирование представлений об 

основных традициях и обычаях, 

регулирующих общение представителей 

разных этносов на Среднем Урале и месте 

их проживания, об этническом и 

социальном составе населения, его 

верованиях и религии, быте и образе 

жизни. 

Дети  приобщаются к национально-

культурным традициям через: поговорки 

и пословицы, загадки, песни, сказки, 

сказы, игры, народная игрушка, 

декоративно-прикладное искусство. 

мероприятия, проводимые в летний 

период. 

При разработке ООП ДО введены 

темы, предполагающие 

ознакомлении дошкольников с 

историй края, знаменитыми 

земляками. 

Дети знакомятся с профессиями 

данной территории, через 

совместную проектную 

деятельность с родителями. 

Для создания качественных условий 

воспитания, обучения и развития 

детей  осуществляется 

сотрудничество с учреждениями 

БГО: музей истории Бисертского 

городского округа, библиотекой, 

школой искусств, домом творчества, 

пожарной частью, ГИБДД, МБОУ 

СОШ №1, больницей, почтой. 

Кружки и студии непосредственно в 

детском саду не предусмотрены, но 

самораскрытие личности и 

самореализация творческих 

способностей воспитанников 

обеспечивается социальными 

партнерами. 

. 
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ИНТЕРЕСЫ  СЕМЬИ 

Вопрос Средняя группа общеразвивающей направленности 

Как вы оцениваете состояние 

здоровья вашего ребенка 

Большинство родителей оценивают на хорошо и удовлетворительно. 

Любимые занятия вашего ребенка Прогулка, рисование, игры с мячом и игрушками, просмотр мультфильмов, рассматривание 

иллюстраций в книгах, игры на компьютере, лепка, вырезывание из бумаги, игры с конструкторами, 

строительные игры из подручных предметов, раскрашивание раскрасок, катание на роликах. 

Считаете ли Вы, что у Вашего 

ребенка есть способности, таланты 

Танцы, пение, рассказывание стихотворений, рассказывание сказок, сочинение стихов, песен, 

творческие способности: лепить, рисовать, аппликация. 

Перечислите виды досуга, 

проводимого вместе с ребенком 

Игры. Рисование, чтение книг, прогулки, лепка, конструирование из ЛЕГО, пазлы, математика, 

решение логических задач, просмотр мультфильмов, посещение катка, помощь по дому, стряпание 

пельменей, пирожков, буквы и цифры. 

На что, по Вашему мнению, 

должно быть направлено 

образование Вашего ребенка до 

школы 

Научить читать и считать; развитие речи, культурное воспитание, закаливание, развитие кругозора, 

внимательности, художественно-творческое развитие, развитие моторики, подготовка к школе. 

Что бы Вы хотели получить от 

нашего образовательного 

учреждения 

Воспитанного ребёнка, большего внимания к детям. Занятия с логопедом, первичную подготовку к 

школе, умение общаться с другими, усидчивость, самостоятельность. 

Какие бы образовательные услуги 

вы хотели получить от нашего 

образовательного учреждения 

Занятия с логопедом, танцевальные занятия. Пение, спортивные секции. 
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Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– индивидуальные образовательные маршруты.  

 

1.5 Характеристики особенностей развития детей пятого года жизни. 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. 

Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять 

лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание 

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

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

девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная 

память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и 

образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через 

продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-

пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться 

наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С 

четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей 
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данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых в социуме. 

Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в 

ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты 

чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям 

доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в частности – 

внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. 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. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со сверстниками. При 

этом, характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного 

возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов поведения. Потребность в 

самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может 

управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил 

поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно 

формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает формироваться дифференцированная 

самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами 

других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива 

(вчера-сегодня-завтра, было-будет). 
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1.6. Планируемые результаты реализации Рабочей Программы 

К пяти годам: 

• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

• ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно 

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

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

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания; 

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

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

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

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

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

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

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

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

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

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

• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи, речевые контакты 

становятся более длительными и активными; 

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

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

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

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

• ребёнок 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; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; 
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объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность экспериментирования, использует исследовательские 

действия, предпринимает попытки сделать логические выводы; 

• ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в 

мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их особенностях, свойствах объектов 

неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно  

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, 

беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и 

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

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

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства 

действия, поступки, события; 

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности, используя выразительные и 

изобразительные средства; 

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

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

• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; 

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

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

обстановки; 

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

игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

 

1.6.1. Планируемые результаты  образовательной деятельности, часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 К пяти годам: 

• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для 
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достижения результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

• ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно 

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

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

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания; 

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

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

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

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

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

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

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

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

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

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

• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи, речевые контакты 

становятся более длительными и активными; 

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

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

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

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

• ребёнок 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; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; 

объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность экспериментирования, использует исследовательские 

действия, предпринимает попытки сделать логические выводы; 
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• ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в 

мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их особенностях, свойствах объектов 

неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, 

беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и 

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

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

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства 

действия, поступки, события; 

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности, используя выразительные и 

изобразительные средства; 

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

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

• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; 

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

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

обстановки; 

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

игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

 

1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

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

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 

выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 
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Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, начальным и завершающим этапом 

проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей5, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им 

Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения 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), и не 

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

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей6; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся7. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются 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. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце 

учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

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

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

                                                             
5 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
7 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются 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. Фиксация данных наблюдения 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. 

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 адресной психологической помощи. 

В течении всего года на детей ведутся карты индивидуального развития 
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 Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 

2 раза в учебный год: 

- 1- 2 недели сентября 2024 года. 

- 3 – 4 недели мая 2025 года. 

Ведутся на детей карты индивидуального развития в течении года. 

1.8  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части формируемой участниками 

образовательных отношений 
Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной деятельности на основе освоения содержания Программы 

определяются  требованиями  Федерального   закона   «Об   образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

концепцией организации образовательного процесса.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности: психолого-педагогических, развивающей образовательной среды:  

– Организация дня - события дня: утренний прием, прощание; гигиенические процедуры; прием пищи; подготовка ко сну, сон.  

– Взаимодействие взрослых с детьми.  

– Взаимодействие с родителями.  

– Распорядок и режим дня.  

– Культурные практики (духовно-нравственная культурная практика; культурная  практика  безопасности  жизнедеятельности; 

культурная практика игры и общения;  культурная  практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика 

познания; сенсомоторная культурная практика; культурная практика конструирования (кроме младенческого возраста);речевая культурная 

практика; культурная практика литературного детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная 

практика изобразительного детского творчества; культурная практика театрализации (кроме младенческого возраста); культурная практика 

здоровья; двигательная культурная практика.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности образовательной организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

– не подлежат непосредственной оценке;  

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  
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– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения, включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности и освоения им культурных практик;  

– карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания Программы;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов образовательной 

организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в регионе;  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самообследование образовательной организации; 

• внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества дошкольного образования в рамках Программы:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной  программы  

развития детей в культурных практиках, пяти образовательных областей, определенных  

ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;  
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– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в образовательной организации.  

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  

• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности);  

• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы 

взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов 

жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры и установки 

взрослых и т. п.).  

• когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; любознательность; активность как действие, 

обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.).    
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                                            II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

        2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

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

1) в сфере социальных отношений: 

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

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

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

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

и окружающим людям; 

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

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

взрослыми и сверстниками; 

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

деятельности; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: воспитывать уважительное отношение к Родине, символам 

страны, памятным 

датам; 

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

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

3) в сфере трудового воспитания: 

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

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

труда; развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

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

людьми; 

знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях; 

формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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формировать представления о правилах безопасного использования электронных гаджетов, в том числе мобильных устройств,  планшетов 

и прочее, исключая практическое использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

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

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

различиях, семейных ролях и отношениях. 

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

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

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

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

эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность и внимательность к затруднениям и переживаниям 

окружающих. При чтении художественной литературы, просмотре фрагментов анимационных фильмов педагог обращает внимание на 

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

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

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

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

наблюдать за поведением сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их действиям. Способствует освоению 

детьми 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. Поощряет 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 

ребёнка 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 ДОО: знакомит с педагогическими и иными работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми 

правилами жизнедеятельности в ДОО; её традициями; воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Обращает 

внимание детей на изменение и украшение её помещений и территории, поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию 

продуктов деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 
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2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине – России. Продолжает знакомить с государственной символикой Российской 

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

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

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

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

интерес детей к их посещению с родителями (законными представителями); 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 так далее). 

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

игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 

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

организуя специальные образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов взрослых, работающих в ДОО (как 

музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как электрик меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар делает 

салат на обед). Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового процесса, направленного на продуктивный результат, вызывает 

у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности детей в ДОО. 

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

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

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

(металл, стекло, бумага, картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя 

экспериментирование способствует обогащению представлений детей об отличительных признаках материалов для создания продуктов труда 

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

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

машины, пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о её назначении 

для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы самообслуживания в режимных моментах 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 тому 
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подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного отношения к вещам: аккуратное складывание 

одежды, возвращение игрушек на место после игры и тому подобное. 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. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

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

реальном общении с незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними. 

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

правила их использования, поощряет стремление детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям рассказать о том, как они дома 

соблюдают правила безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОО 

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 ДОО, 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 ребёнок 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 тому подобное. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие, часть формируемая участниками образовательных отношений 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление  самостоятельности,   

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых      в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Извлечение из ФГОС ДО  

 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей  

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
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2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками.  

4. Обеспечить формирование  у  ребенка  уважительного  отношения  и чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, 

к сообществу детей и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности.  

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к разным видам труда и творчества.  

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий.  

7. Обеспечить формирование  основ  безопасного  поведения  ребенка в быту, социуме, природе.  

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей.  

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими культурных практик (область социально-

коммуникативного развития)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»»  

Составляющая культурной практики  Психофизические особенности ребенка  

Ребенок в игре воссоздает ситуации, 

образы других людей и самого себя  

  

Социальная ситуация и ведущий вид 

деятельности  

Ведущий вид деятельности – сюжетно-ролевая игра.  

Эмоционально-чувственная 

составляющая  

 У детей развивается способность различать внешние проявляемые эмоции (например: радости или 

грусти).  

Основной вид деятельности – сюжетно-ролевая игра.  

Ребенок стремится самостоятельно действовать и играть (от 5 до 20 минут). Для игры пока использует 

2–3 предмета, выбирает роль, которая ему нравится, не думая о взаимодействии с партнером, быстро 

утомляется, любое изменение обстановки способно отвлечь внимание.  

Деятельностная составляющая  

 

 

 

Когнитивная (познавательная) 

составляющая 

Средний возраст (4 года)  

Способны одеться и раздеться без посторонней помощи.  

Имеют навыки самообслуживания  

Действия ребенка в основном непроизвольны, что связано с недостаточным самосознанием.  
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Когнитивная (познава- тельная) 

составляющая  

Средний возраст (4 года)  

Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой).  

  

 

Модель реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• формирование у ребенка представлений о правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений, формирование мотивации 

помощи своим близким, сопереживания;  

• нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близ-  

кими людьми;  

• проявления активного отклика ребенка на радостные или печальные события в ближайшем окружении;  

• стремления ребенка к справедливости;  

• формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений ребенка (забота, доброжелательность, красота 

природы, хорошо – плохо, добро – зло и др.).  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования эмоционально-ценностного бережного отношения ребенка к природе как источнику здоровья;  

• формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения;  

• развития образа «Я» путем сравнения себя с другими;  

• готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим;  

• проявления способности ребенка замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние партнера (проявлять чуткость, 

отзывчивость, сопереживание к неудачам других), мирно разрешать конфликты.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами;  

• проявления у ребенка умений самостоятельно находить для себя интересное занятие;  

• развития способности ребенка регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия 

в ситуации выбора;  

• формирования первичных представлений ребенка о необходимости и общественной полезности труда;  

• ознакомления ребенка с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: сопротивление (страх) перед началом 

«трудного» дела, усталость от затраченных усилий, удовлетворение от полученных результатов труда.  
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«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления у ребенка приветливости;  

• проявления у ребенка самостоятельности;  

• согласования своих действия, мнения, установок с потребностями других;  

• удовлетворения ребенком потребности в друзьях;  

• проявления у ребенка сопереживания к другим людям;  

• удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников;  

• формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения как основы нравственного отношения к другому, 

ответственности за свои действия перед своей командой;  

• развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчивость, чуткость, способность к сопереживанию, способность 

помогать партнеру и самому принимать помощь.  

    Деятельностная составляющая культурной практики  «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• предоставления возможности ребенку задавать вопросы членам семьи и взрослым;  

• перехода внутрисемейных отношений к более широким отношениям с миром;  

• обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, которые его интересуют;  

• выработки привычки ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены ранее близкими людьми негативно.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления умений ребёнка самостоятельно одеваться, чистить зубы;  

• развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать вилкой;  

• выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, развития тактильных и осязательных 

ощущений, отождествления себя с различными характерными персонажами, регуляции дыхания, релаксации.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• ситуации, требующей выполнения и подчинения общепринятым правилам;  

• соблюдения режимных моментов (вовремя ложиться спать, играть, кушать);  

• формирования инициативы и целеустремленности ребенка в предметной деятельности;  

• овладения ребенком  орудиями  труда  в  природе  (лопатки,  грабли и т. д.); хозяйственно-бытовом труде (детские швабра, веник и 

совок, детские слесарные инструменты и т. д.); художественный труд (детские ножницы, линейка, карандаши, мелки, краски и т. д.). 

«Социальная солидарность»  

• Взрослые создают условия для:  
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• проявления интереса ребенка к рассказам, сказкам взрослых;  

• освоения ребенком норм и правил дистанционного (телефонного) общения, формирования умения вести диалог: слушать 

собеседника, не перебивать;  

• умения ребенка решать конфликты конструктивными способами;  

• формирования у ребенка предпосылок к ответственности за последствия своих действий.  

Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи;  

• проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (задает вопросы о прошлом, о будущем, о себе);  

• формирования способности ребенка идентифицировать себя по особенностям внешности, гендерным и возрастным проявлениям;  

• формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных взаимоотношений, мотивации помощи 

своим близким.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования у ребенка основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержания интереса ребенка к окружающему миру;  

• проявления самостоятельности ребенка;  

• проявления у ребенка любознательности и возможности задавать вопросы (период почемучек);  

• проявления активности ребенка в практической деятельности (самостоятельно выбирает книгу для чтения-слушания, движения для 

пере- дачи музыкального образа и др.);  

• ознакомление ребенка с «помогающими и защищающими» профессиями: врач, учитель, спасатель МЧС, пожарный, военный, 

полицейский и др.  

• проявления у ребенка фантазии, поддержки ожидания исполнения мечтаний.  

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• понимания ребенком чувств других людей;  

• самостоятельного выполнения знакомых правил в различных жизненных ситуациях;  

• формирования первичных гендерных представлений ребенка о различиях и характерных качествах мальчиков и девочек;  

• формирования первичных представлений ребенка о своей Родине: родной город (село,  поселок, деревня), область, страна и 

проживающие    в ней народы.  

      Содержательная линия «Культурная практика игры и общения»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики  

«Семья»  
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Взрослые создают условия для:  

• предоставления возможности ребенку делиться с близкими людьми впечатлениями от игр, прочитанных произведений;  

• организации развивающих игр, направленных на развитие сочувствия, внимания детей к членам семьи;  

• предоставления ребенку возможности выбора сюжета, действующих персонажей и игровых партнеров, в подборе костюмов, 

реквизита, оформлении декораций.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• ритмичного движения ребенка в соответствии с поставленной задачей;  

• развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности  (дидактические,  развивающие,   сюжетно-ролевые   

игры), в процессе художественного чтения, драматизация фрагментов к знакомым сказкам и использования мультимедийных технологий).  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• различения ребенком реальной и воображаемой игровой ситуации;  

• самостоятельного придумывания ребенком выразительных движений в разыгрываемых действиях;  

• развития креативности ребенка и получения удовольствия от организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни 

ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и 

предполагают придумывание внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием словотворчества); 

условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. «Социальная 

солидарность» Взрослые создают условия для:  

• освоения ребенком гендерных ролей в игре;  

• развития позитивных эмоций ребенка в коллективных видах деятельности (коллективный рисунок на свободную тему; 

коллективный коллаж на заданную тему с ограниченным набором заготовок, музыкальный диалог, опыты словотворчества и элементарного 

рифмования).  

   Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• самостоятельного включения ребенка в игровые занятия;  

• развития способности ребенка договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу;  

• организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление 

фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и предполагают придумывание внешнего вида (рисование, 

аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых любимые 

детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности;  
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• развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, жестах, интонации);  

• развития умений ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного общения.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• отражения в игре социальных ролей;  

• самостоятельного подбора ребенком предметов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр;  

• проявления самостоятельности ребенка в выборе и использовании предметов-заместителей;  

• проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать на одной или двух ногах, с разбега, лазить по гимнастической стенки, 

ходить по бревну;  

• освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из частей, конструировать по образцу, собирать мозаику);  

• овладения лепкой из пластилина, глины;  

• освоения навыков раскрашивания картинок;  

• освоения ребенком сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). «Социальная 

 солидарность» Взрослые создают условия для:  

• проявления у ребенка избирательности во взаимоотношениях со сверстниками;  

• появления у ребенка постоянных партнеров в игровой деятельности;  

• проявления умений ребенка поддерживать непродолжительную беседу, вести диалог;  

• проявления интереса ребенка к участию в спортивных соревнованиях;  

• проявление у ребенка организационных, лидерских качеств, соревновательности;  

• формирования умений ребенка договариваться, согласовывать свои действия с другими;  

• освоения ребенком норм общения.  

  

Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для  

создания картины мира, ценностных ориентиров.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладения элементарными безопасными навыками работы (работа с 

мышью   и клавиатурой);  

• ознакомления с безопасными правилами игр, предвидение опасных ситуаций.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  
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• совершенствования умений ребенка ориентироваться в пространстве; • развития умений ребенка в игровой форме моделировать, 

планировать;  

• создания ребенком воображаемых ситуаций, основанных на представлениях и фантазиях;  

• освоения ребенком словесных дидактических игр («Скажи наоборот», «Доскажи словечко» и др.);  

• отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение партнеров. «Социальная 

солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• проигрывания ребенком в игре отношений между людьми;  

• самостоятельного распределения в игре ролей;  

• проявления ребенком инициативы в выборе средств, роли, сюжета   в разных играх;  

• развития способности ребенка вести ролевой диалог с игрушкой партнером;  

• ознакомления ребенка с правилами пользования телефоном, нормами и правилами дистанционного общения.  

  

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• положительного отношения ребенка к процессу выполнения гигиенических процедур, самообслуживании в семье;  

• поддержки у ребенка интереса к трудовому процессу членов семьи;  

• проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профессиональному труду членов семьи;  

• положительного отношения ребенка к процессу выполнения трудового действия в семье;  

• проявления у ребенка положительного эмоционального отклика на поручение, просьбы членов семьи;  

• проявления чувства гордости у ребенка за результат своих трудовых действий.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• положительного отношения ребенка к выполнению культурно-гигиенических навыков, процессу самообслуживания;  

• получения ребенком удовольствия от формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков (владеть 

столовыми приборами, одеваться, заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках).  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• восхищения ребенком результатами труда взрослых в детском саду;  

• позитивного восприятия ребенком литературных произведений, описывающих труд людей;  

• проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профессиональному труду взрослых, предметному миру народной 

культуры. «Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• положительного отношения ребенка к выполнению совместных трудовых действиях со сверстниками;  
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• положительной оценки ребенком результата общего труда.  

Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления инициативы ребенка в самостоятельном замечании непорядка во внешности, устранения его;  

• проявления инициативы ребенка в выполнении простейших домашних операций, выполнения поручений и просьб взрослого 

(«помоги накрыть на стол», «полей вместе со мной цветы»);  

• проявления стремления ребенка быть полезным для членов семьи, потребность в получении положительной оценки своего труда;  

• отражения полученных впечатлений ребенком трудовой деятельности;  

• проявления творческой активности ребенка в создании игровой обстановки и экспериментировании с изобразительными 

материалами;  

• проявления стремления ребенка качественно выполнить просьбу или поручение членов семьи и потребности в положительной 

оценке с их стороны.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков ребенком (владеть столовыми приборами, одеваться, 

заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках);  

• использования  ребенком  усвоенных  навыков  самообслуживания  в различных режимных моментах.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• отображения ребенком трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Магазин», «Поликлиника», «Автомастерская» и 

др.;  

• проявления инициативы ребенка в копировании позитивного результата деятельности взрослого;  

• участия ребенка  в  эмоционально-речевом  общении  с  взрослыми  и сверстниками после прочтения литературного произведения, а 

также обсуждения героев, которые трудятся или ленятся, их облика, поступков, отношений («Рукодельница» и «Ленивица» и др.);  

• установления ребенком причинно-следственных связей между предметом и потребностью удовлетворить потребность человека. 

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• проявления у ребенка инициативы к выполнению трудовых операций совместно со сверстниками (приглашать к совместной 

деятельности, обмениваться материалами, соблюдать очерёдность, получать совместный результат и др.);  

• проявления у ребенка потребности быть полезным для сверстников, поддерживать положительные взаимоотношения, соблюдать 

правила, не мешать друг другу, не ссориться;  

• использования ребенком разнообразных вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий) для 

приглашения сверстников к совместной деятельности, поддержки положительных контактов в коллективном труде;  

• проявления у ребенка потребности качественно выполнить свою часть работы, появления чувства ответственности за совместный 

результат.  

Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  
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Взрослые создают условия для:  

• формирования у ребенка представления о последовательности выполнения гигиенических процедур, самообслуживании в семье;  

• формирования представлений у ребенка о способах простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд 

дома - приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.);  

• формирования представлений у ребенка о значении домашнего труда в удовлетворении потребностей членов семьи;  

• понимания ребенком назначения орудий труда (лопата, грабли, метла), глагольной лексики отражающей трудовые действия 

(стирать, гладить и т. д.);  

• знакомства ребенка с последовательностью выполнения трудовых операций, процедур личной гигиены, самообслуживания, 

соблюдения норм и правил поведения;  

• знакомства ребенка с профессиональным трудом членов семьи, его значении в удовлетворении потребностей семьи (цели, основное 

содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда).  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования представления ребенка о последствиях неправильного выполнения трудовых процессов;  

• понимания ребенком значимости выполнения гигиенических процедур для своего здоровья;  

• понимания и использования ребенком в речи названий предметов личной гигиены, глагольной лексики отражающей процессы 

самообслуживания;  

• уверенного, самостоятельного и точного выполнения ребенком процедур личной гигиены, одевания, раздевания;  

• знакомства ребенка с последовательностью выполнения процедур личной гигиены, самообслуживания, соблюдения норм и правил 

поведения;  

• установления ребенком причинно-следственных связей между необходимостью поддержания чистоты собственного тела и 

здоровьем.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• знакомства ребенка с рядом профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда);  

• формирования представлений ребенка о трудовом процессе некоторых профессий людей (повар, воспитатель, младший 

воспитатель, води-  

тель, врач) и др.;  

• формирования представлений ребенка о богатстве и разнообразии предметного мира на материале народной культуры, предметах 

быта и их значении в удовлетворении потребностей людей в прошлом. «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:  

• формирования у ребенка представлений о планировании совместной со сверстниками трудовой деятельности;  

• формирования представлений ребенка о значении положительных взаимоотношений в  совместных  трудовых  действиях  со  

сверстниками и взрослыми;  
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• знакомства ребенка с нормами и правилами установления конструктивных и положительных взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми.  

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• принятия правил осторожного и осмотрительного поведения ребенка в быту и социуме на основе полученных представлений о 

способах безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при напоминании 

взрослого;  

• проявления стремления ребенка к экономному и бережливому отношению к природным ресурсам;  

• участия ребенка в выполнении некоторых семейных обязанностей.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• возникновения у ребенка чувства защищенности, безопасности;  

• возникновения у ребенка чувства удовлетворения собственными действиями;  

• проявления положительных эмоций ребенка от постепенно формирующихся полезных для здоровья привычек;  

• возникновения  потребности  ребенка  к  осознанному  отношению   к своему здоровью (закаляться, заниматься спортом, есть 

овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням);  

• формирования доброго отношения ребенка к тем, кто заботится об их здоровье (врачам).  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержки у ребенка желания и навыков соблюдения безопасности  в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов (грабли, лопатки, тяпки);  

• для возникновения у ребенка  потребности  обратится  за  помощью к взрослому в случае затруднения. «Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• ценностного отношения ребенка к своему самочувствию;  

• осуществления  коммуникативных  действий:  соблюдение  правил и норм поведения, выполнение инструкций ребенком;  

• овладения ребенком элементарным умением предвидеть опасные ситуации, отрицательные последствия своего поведения и 

поведения других.  

  

Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  
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• соблюдения ребенком некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии с требованиями взрослого и 

самостоятельно;  

• проявления инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и 

игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);  

• формирования представления ребенка о том, что опасно подходить  к чужому человеку, брать  у  него  что-либо,  открывать  дверь  

квартиры в отсутствие взрослого.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• самостоятельного и качественного выполнения ребенком процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и 

раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду 

и обувь в порядок  

(почистить, просушить);  

• различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов труда;  

• обнаружения ребенком непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного устранения.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения;  

• поиска ребенком средств достижения целей и выбора необходимого средства из нескольких вариантов;  

• освоения ребенком трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке.  

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных характеристик ребенком;  

• участия ребенка в коллективных играх и других видах совместной деятельности со сверстниками;  

• конструктивного взаимодействия ребенка со сверстниками в играх и других видах деятельности (пригласить к совместной 

деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу не ссориться, обмениваться игрушками и 

предметами и др.).  

Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• освоения ребенком представлений об опасностях (знать, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при 

разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог и на тротуаре нельзя);  

• первичных представлений ребенка об опасных предметах, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, с которыми они 

встречаются    в быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими;  

• формирования у ребенка элементарных знаний об опасности шалостей с огнём (электроприборы, спички, зажигалки т. д.), об 

опасных последствиях пожара в доме.  

«Здоровье»  
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Взрослые создают условия для:  

• знакомства ребенка с нормами и правилами здоровьесберегающего  и безопасного поведения (беседы о правильном режиме дня, 

утренней зарядке, закаливании, подвижных  играх на  свежем  воздухе,  прогулках в лес, парк, к реке, о солнечных и воздушных ваннах, 

полезных и вредных привычках);  

• получения начальных представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в различных видах деятельности;  

• знакомства ребенка с возможными травмирующими ситуациями, опасных для здоровья и жизни (при неосторожном обращении с 

острыми, колющими и режущими предметами можно пораниться: порезаться или уколоться; нельзя играть и пользоваться без разрешения 

электроприборами.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• знакомства ребенка с основными культурными способами трудовой и творческой деятельности;  

• обогащения представлений ребенка о мире человека, о существующих опасностях и правилах безопасного поведения. «Социальная 

 солидарность» Взрослые создают условия для:  

• поддержки интереса и стремления ребенка соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в указанных процессах;  

• развития осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми;  

• формирования у ребенка умения объективно оценивать положительные качества друзей и новых знакомых, не обольщаться 

внешними данными (красивый, сильный …, много говорит…, обещает), а доверять только тем, кто доказал свою верность, преданность, 

способен в трудную минуту прийти на помощь; кто не обманывает, защищает слабых.  

 

2.2 Познавательное развитие. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

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

(объектов) с опорой на разные органы чувств; 

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

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

временных отношениях; 

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

членам семьи; продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 

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

поддерживать интерес к стране; знакомить с традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к праздникам, эмоционально 

откликаться на участие в них; 
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6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, питании, месте обитания, жизненных 

проявлениях и потребностях; 

7) обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой 

природы, отличительными признаками времен года, явлениями природы и деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально-

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

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

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

зеленый, желтый, белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый). Развивает способность различать и называть форму окружающих предметов, используя сенсорные эталоны геометрические 

фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник); находить отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам путем 

непосредственного сравнения, осваивать группировку, классификацию и сериацию; описывать предметы по 3-4 основным свойствам. 

2) Математические представления: 

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

пересчитывать предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию независимости числа от формы, величины и 

пространственного расположения предметов; помогает освоить порядковый счет в пределах пяти, познанию пространственных и временных 

отношений (вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

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

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

формулировать вопросы познавательной направленности и так далее); 

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

назначению предметы могут быть разной формы, сделаны из разных материалов; дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, 

объем; демонстрирует и разъясняет детям способы взвешивания, сравнения предметов между собой, показывая избегание возможности сделать 

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

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

одеться, если темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. Указывает на необходимость замечать целесообразность и 

целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие причины и следствия собственных действий; 

педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине и Отечестве; представления о населенном пункте, в 

котором живут, некоторых городских объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления о родной стране,  некоторых 
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общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с трудом взрослых в городе и сельской местности; знакомит со спецификой зданий и их 

устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и так 

далее), с разными учреждениями: общеобразовательные организации, ДОО, поликлиники, магазины, парки, стадионы и другие. 

4) Природа: 

педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы родного края, представителями животного и растительного мира, 

изменениями в их жизни в разные сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов живой природы на основе признаков 

(дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные - зимующие, деревья - кустарники, травы - цветковые растения, овощи - фрукты, ягоды, 

грибы и другое). Знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны 

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

простейшие опыты, экспериментирование; 

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

тепло, свет; углубляет представление о том, что человек ухаживает за домашними животными, комнатными растениями, за огородом и садом, 

способствует накоплению положительных впечатлений ребёнка о природе. 

 

2.2.1. Познавательное развитие, часть формируемая участниками образовательных отношений. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование  первичных  

представлений  о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Извлечение из 

ФГОС ДО  

Основные задачи познавательного развития ребенка  

1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей ребенка.  

2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе в 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных представлений о значении для человека счета, чисел, 

знания о форме, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в организованных формах 

обучения, но и в повседневной жизни для математического развития.  
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4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, самостоятельности в исследовательской, 

поисковой деятельности в социальном и природном мире.  

 

Психофизические особенности ребенка  

 

Ребенок хорошо различает форму и размер предметов, легко определяет основные цвета.  

Деятельностная 

составляющая  

 Фактор сиюминутного интереса выражен еще сильно.  

Инструкция для ребенка со стороны взрослого «сделай так» постепенно становится самоинструкцией («я должен сделать так») 

– формируется «внутренний план действия»).  

Когнитивная  

(познавательная) 

составляющая  

Средний возраст  

Память: носит непродуктивный характер (ребенок не делает активных попыток запоминания, а лишь усваивает то, что 

запоминается само по себе  

У ребенка развивается слуховая память.  

Мышление: способен сравнивать и группировать сходные предметы. Ребенок не опирается на понятия существенное – не 

существенное, поэтому сравнивает и группирует предметы опираясь чаще на эмоционально-чувственные критерии (нравится- не 

правится).  

 Воображение: развито слабо. Ребенок участвует в воображаемой ситуации, потому что доверяет взрослому и пытается подражать 

ему. Легко принимает карандаш за градусник, авторучку – за шприц и т. д. Простое копирование действий взрослого доставляет 

радость. Действия в процессе игры починены сюжету, в центре игры не роль, а копирование действий. Игрушкой может стать 

любой предмет, если взрослый сумеет создать воображаемую ситуацию и продемонстрирует ребенку возможности предмета.  

Внимание: процессы внимания становятся «гибкими одноканальными» (ребенок способен переключаться со своего занятия в 

овеет на обращение к нему, а затем – продолжать свое дело).  

Восприятие: восприятие предмета через осязание или обоняние развито слабее, т.к. ребенку сложно сопоставлять, сравнивать 

предметы по форме или запаху. Для узнавания предмета трехлетнему ребенку требуется 8–10 секунд, если он его видит и около 

минуты – если предлагается его ощупать.  

 

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

 Содержательная линия «Культурная практика познания»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  
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• стимулирования интереса детей к информации о прошлом, настоящем и будущем своей семьи, к собственному рождению, рождению 

брата и сестры;  

• поддержки возникновения эмоционально позитивного переживания чувств к членам своей семьи, пребывания в детском сад; 

использования вежливых слов («мама», «мамочка», «братик», «сестричка» «папа», «мой дедушка» и др.), доброжелательного отношения к 

воспитателю, родителям и другим близким людям, к сюжетной игре «Семья».  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• стимулирования детей к самостоятельности и потребности в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к другому;  

• обогащения впечатлений детей от красоты окружающей природы, проявления потребности бережного отношения ко всему живому;  

• выработки у детей в процессе познания способности творчески мыслить, желания приобретать новые знания о природе;  

• развития способности детей к решению познавательных задач, через предоставление им большей  самостоятельности  (постановка  

взрослым  в экспериментировании познавательной задачи, требующей выяснения причин того или иного явления, поиска нужного способа 

действий – дети предлагают различные способы решения, проверяют их на практике);  

• развития  способности  детей   самостоятельно   составлять  рассказ о временах года, выделяя их характерные признаки, наиболее важные 

изменения, происходящие с погодой, растениями и животными, в жизни человека;  

• поддержки детей в использовании ими полученных представлений   в самостоятельных исследованиях, игре и других видах деятельности. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:  

• стимулирования активности детей в совместной со взрослым и сверстниками познавательной деятельности в соответствии с гендерной ро- 

лью; применять усвоенные правила в ходе совместного решения несложных познавательных задач;  

• организации сотрудничества детей в разнообразных формах познавательно-исследовательской деятельности.  

Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• побуждения детей к рассказыванию о своей семье, занятиях и увлечениях родителей, бабушек, дедушек, старших и младших братьях и 

сестрах, об общих с ними делах;  

• поддержки обсуждения детьми вопросов, сколько им лет, сколько им исполнится в скором времени, вопросов, связанных с тем какими они 

были маленькими, кто заботился о них, как они будут заботиться о близких  когда немного подрастут;  

• овладения детьми умениями сравнивать людей разного возраста  

и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона;  

• поддержки потребности детей в освоении разнообразия профессиональных занятий близких взрослых;  

• овладения детьми умениями узнавать и называть людей отдельных профессий, их профессиональные действия, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии.  

«Здоровье»  
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Взрослые создают условия для:  

• решения проблемных ситуаций связанных с охраной здоровья человека;  

• самостоятельного переноса в познавательно-исследовательскую деятельность правил здоровьесберегающего поведения.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• овладения детьми умениями сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать их по разным 

основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 5–7 предметов в ряды     в возрастающем или убывающем порядке с небольшой разницей в 

размере; формирование обобщенного способа обследования предметов;  

• овладения детьми умениями различать пространственные характеристики объектов – протяженности (высоты, ширины); 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); анализировать объекты в следующей последовательности: объект в целом – 

части и их расположение – детали – вновь объект в целом, что создает целостно-рас- члененное представление об объектах;  

• возможности детьми использовать эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина);  

• овладения детьми умениями сравнивать объекты по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от ...), определять 

местонахождение объекта в ряду (второй, третий);  

• овладения детьми умениями определять последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям, пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы;  

• овладения детьми умениями практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей;  

• овладения детьми умениями в использовании числа как показателя количества, итога счета, в освоении способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнении их по количеству, делении на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5–6 и более;  

• поддержки детей в проявлении заинтересованности к сбору первых коллекций, гербариев;  

• поддержки созидательного отношения к окружающему миру и готовности совершать трудовые усилия;  

• знакомства детей со способами создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (машинист, швея, парикмахер 

и др.), с объектами, относящимися к миру природы, сделанными руками человека;  

• поддержки познавательной инициативы в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ее выполнении и достижении 

результата;  

• привлечения детей к созданию совместного продукта, используя известные и доступные детям способы продуктивной деятельности;  

• овладения детьми умениями:  

• определять назначения основных органов и частей растений, животных, человека в наблюдении и исследовании;  

• различать и называть признаки живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут);  

• выделять в ходе наблюдения признаки приспособления растений и животных к изменяющимся сезонным условиям природной среды.  

• устанавливать изменения во внешнем виде (строении) растений  и животных в процессе роста и развития;  

• различать домашних и диких животных по существенным признакам;  
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• определять по местам обитания и произрастания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.) животных и растений;  

• составлять описательные рассказы о хорошо знакомых объектах и явлениях природы, отражать в речи результаты наблюдений. 

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• сопереживания, бережного и заботливого отношения к окружающему миру (людям, животным, растениям);  

• побуждения детей в общении со сверстниками и взрослыми отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через 

высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления;  

• побуждение детей в общении с другими использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления эмоциональной 

стороны непосредственного восприятия природы;  

• поддержки у детей интереса к общению со сверстниками, узнаванию их имен, любимых занятий, игрушек, определению отличительных 

особенностей мальчиков и девочек, их взаимоотношений друг с другом.  

• Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• расширения представлений ребенка об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в городе, в поселке, в селе), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежде, домашней утвари и т. 

п.  

• расширения представлений о семейных традициях и праздниках;  

• обогащения социальных представлений о близких людях – взрослых и детях: их имени (имени, отчестве), особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о их профессиях, правилах отношений между взрослыми и детьми в семье, способах выражения заботы и 

внимания друг к другу;  

• обогащения представлений детей о себе – своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятиях; осознания некоторых своих 

умений, знаний, возможностей, желаний, овладения умениями отражать их в речи; проявления интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем;  

• обогащения представлений детей о строении тела человека (мальчика, девочки, взрослого человека (женщина, мужчина), пожилого 

человека (бабушка, дедушка).  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• становления интереса ребенка к правилам здоровьесберегающей познавательно-исследовательской деятельности;  

• организации образовательных, проблемных ситуаций, направленных на возможность ребенка охарактеризовать свое самочувствие, 

освоение способов привлечения внимания взрослого в случае нарушений правил безопасности;  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержки в детях мотивации познания;  

• расширения представлений детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд, хобби, увлечения);  

• приобщения детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдения за окружающим (природа, человек);  
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• поддержки и развития самостоятельной познавательной активности;  

• обогащения сознания детей информацией, лежащей за пределами непосредственно воспринимаемой действительности;  

• обогащения представлений детей о мире культуры человека через знакомство с правилами поведения (безопасности): профессии, быт, 

отдых.  

• знакомства с правилами поведения в разнообразных ситуациях в общественных местах, приобщения к их соблюдению;  

• расширения представлений детей о предметах, инструментах и материалах, созданных руками человека (признаки, назначение, функции), 

правилах безопасности при использовании и хранении различных предметов, инструментов;  

• знакомства детей с  некоторыми  представителями  растительного  и животного мира, с изменениями в их жизни в соответствии с 

сезонными изменениями;  

  «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• возникновения и поддержки в процессе конструирования чувства заботы о семье, близких людях.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• воспитания аккуратности в процессе конструирования.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• содействия осознанному выполнению требований безопасности, проявлению осмотрительности и осторожности в ходе конструирования;  

• развития стремления ребенка к конструированию по собственному замыслу;  

• воспитания у ребенка эмоционального отклика на красоту рукотворного мира;  

• формирования у ребенка эстетического вкуса в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок;  

• развитие художественного восприятия ребенка в процессе конструирования.  

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования регулятивных (планирование деятельности, предвосхищение) и коммуникативных умений в индивидуальной и групповой 

деятельности со взрослым и сверстником; содействия развитию дружеских взаимоотношений между детьми 

на основе общего замысла, умения оценивать постройки друг друга;  

• бережного отношения к постройкам, способности быстро и дружно исправлять случайное разрушение постройки; совершенствования 

умения сохранять порядок в строительном материале: укладывать его по определенному плану (каждой детали свое место);  

• развития интереса к совместным длительным конструктивным постройкам и обогреваниям их (в течение дня, нескольких дней), 

достраивать, перестраивать их;  

• использования богатых возможностей совместного конструирования для достижения детьми чувства самоценности, которое во многом 

определяется положением ребенка в группе сверстников, эмоциональным благополучием в конструировании, успехами в нем, проявленными 

качествами (инициативность, коммуникативность, творчество, организаторские способности).  
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   Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• становления конструирования как самодеятельности ребенка на основе широкого ознакомления с профессиями близких людей, познанию 

закономерностей соответствия каждой постройки своему назначению;  

• воспитания стремления ребенка узнавать от членов семьи новое, задавать вопросы, с целью отражения полученных знаний в своих 

постройках;  

• построения ребенком конструкций, отражающих пространство своей комнаты, дома своей семьи, используя для обыгрывания мелкие 

детали, игрушки, предметы-заместители.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• развития у ребенка навыка безопасности в процессе конструирования (правильное обращение с ножницами, клеем, кистью, карандашами и 

т. д.).  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• освоения  сенсорных  эталонов,   их  практического   использования в конструктивной деятельности, нахождения, узнавания знакомых, и 

создания новых образов из элементов;  

• развития у детей действий пространственного моделирования предметов, как способов познания действительности, выделения в 

предметах существенных свойств и установления связи (структурные, функциональные особенности предметов) между ними; для перехода от 

моделирования этой связи свойств в виде предметной конструкции к ее моделированию   в форме графического изображения (схемы предмета);  

• развития действий символизации как особой формы творческого развития детей;  

• овладения умением создавать  творческие  постройки,  отражающие их индивидуальное восприятие и эмоциональное отношение к миру в 

процессе специальных игровых заданий на символическое замещение одних предметов другими и создания построек по мотивам музыкальных 

и литературных произведений;.  

• поисковой деятельности и экспериментирования с новым материалом (в т. ч. конструктором Лего):  выявление его свойств и 

возможностей, в том числе и способов крепления;  

• создания возможности для детей в ходе экспериментирования с новым материалом (в т. ч. типа Лего)  самим открывать способы 

крепления в ходе создания простейших построек для игры; использования совместно с детьми складывания деталей в коробку для освоения 

разных форм и для воспитания аккуратности;  

• организации конструирования как по образцам (домики, вагончики, так и по заданным условиям в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми («построй такой же, но низкий» или «такой же, но короткий» и т. п.);  

• проведения предварительного анализа образцов; поддержки стремления детей к конструированию по собственному замыслу; приобщения 

детей к совместному складыванию строительных деталей в коробки, называя их достраивания конструкции, начатые взрослым; инициирования 

создания простейших построек для игры;  
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• конструирования плоскостных изображений предметов (цветок, узор, домик и пр.) из готовых геометрических форм (картонных, 

пластмассовых элементов), располагая их в соответствии с замыслом в определенной последовательности; меняя пространственное 

расположение одних и тех же элементов, дети получают разные целостности (коврики    с разным орнаментом, сюжетные картины, отражающие 

разные объекты, природные явления – «Осенний лес», «Улетающие птицы» и пр.);  

• развития самостоятельного творческого конструирования: преобразование образцов в соответствии с заданными условиями разными 

способами: надстраивание, пристраивание, комбинаторика;  

• развития у ребенка умений изготавливать поделки на основе освоенных способов конструирования;  

• развития самостоятельности ребенка в процессе создания художественных образов путем дополнения их не только деталями, но и 

изменениями их формы и величины (береза стройная – береза плакучая; медведица с медвежонком в разных позах и пр.);  

• совместного со взрослым «чтения» и анализа схемы выделяя в ней основные части предмета, строительные детали, необходимые для 

постройки; внесения дополнений в постройку по собственному замыслу;  

• приобщение детей к самостоятельной и совместной с другими детьми уборке строительных деталей, ориентируя их на выделение формы, 

цвета, величины.  

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для: приобщения детей к формам организации их самостоятельной индивидуальной работы (планирование 

действий, следование правилу, инструкции) и работы, выполняемой совместно с другими детьми;  

• поддержки спонтанной индивидуальной и коллективной конструктивно-игровой деятельности детей;  

• развития делового и игрового общения детей.  

          Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования представлений о мужских и женских ролях в процессе сюжетного конструирования по мотивам сказок, на бытовые 

сюжеты.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• развития кинестетической основы движений ребенка: чувствительности кожи ладоней,  «мышечных» ощущений кисти, пальцев  в  работе  

с разнофактурным материалом;  

• развития у ребенка зрительно-пространственной ориентации в микропространстве (лист, объемная поделка, конструкция, макет и т. п.)  

• организации прогулок в природу для целенаправленного сбора материала, как важного начала подведения ребенка к образному видению 

окружающего мира.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• обобщения представлений ребенка о конструируемых объектах; представления одной темы несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями;  
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• знакомства с разными материалами и способами конструирования, приобщения ребенка к богатству естественных цветовых оттенков, 

фактуры и форм материала;  

• развития представлений ребенка об основах познавательно-исследовательской деятельности: анализ материала по признакам; группировка 

элементов по системе признаков;  построение  гипотез (предположений) о содержании изображения на основе анализа элементов; выбор 

способов построения; выстраивание последовательности собирания элементов, использование комбинаторики для построения сложных 

объектов; внесение коррекции в процессе сборки, создание пространственного преобразования изображения;  

• использования конструктивной деятельности для развития познавательной сферы ребенка (сенсорики, мышления, воображения, речи, 

математических представлений, гипотетических знаний в области конструирования и др.);  

• развития связной речи ребенка в процессе формулирования замысла и самооценки: формирования связной контекстной речи (описание, 

доказательство, объяснение), обогащению словаря названиями объектов, глаголами и другими частями речи (над, под, слева, справа, внизу и т. 

д.);  

• развития математических представлений ребенка (счет: один и много кубиков, кирпичиков; практического ознакомления с 

геометрическими формами, работы со схемами, фотографиями постройками как отражения объемного изображения в плоской форме и т.  п.);  

• обогащения представлений ребенка об окружающем (в том числе об архитектуре, строительстве в городе, сельской местности);  

• организации поисковой деятельности с материалом для конструирования: выявление его свойств и возможностей, в том числе способов 

конструирования и крепления;  

• развития у ребенка умений целостно-расчлененного анализа объектов, образцов в определенной последовательности: объект в целом – 

части и их расположение – детали – вновь объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об объектах;  

• решения ребенком проблемных задач, требующих соотнесения знакомых способов с новыми условиями (педагог показывает готовые 

поделки, а дети определяют, каким способом они сделаны);  

• развития у ребенка навыков пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.);  

• освоения ребенком новых способов создания красочных бумажных конструкций путем складывания квадратного листа бумаги по 

диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов, путем их распредмечивания (способ вначале  вне  контекста  

конкретной  поделки, а затем включение его в разные поделки);  

• ознакомления ребенка с техникой оригами;  

• развития у ребенка умений рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если посмотреть сверху?», «А если перевернуть 

сучок?» и т. п.), подмечать детали, подсказывающие образ, и помогать создавать поделки с опорой на форму и фактуру материала;  

• приобщения ребенка к богатству естественных цветовых  оттенков природного материала, определению фактуры материла на ощупь: 

шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм;  

• формирования у ребенка опыта восприятия архитектурных по-  

строек;  
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• развития у ребенка умений устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами;  

• развития у ребенка умений передавать пространственно-структурные особенности постройки;  

• освоения ребенком способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. «Социальная 

 солидарность» Взрослые создают условия для:  

• овладения разными вербальными и невербальными способами выражения благодарности, помощи друг другу в процессе изготовления 

конструкции, поделки; формирования умения ребенка следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и детьми в ситуации 

совместной конструктивно-творческой деятельности;  

• освоения  ребенком   способов   конструктивного   взаимодействия   в процессе конструирования (совместное планирование и реализация 

замысла, совместное использование конструкции в игре);  

• расширения представлений ребенка о деятельности людей, связанной со строительством, созданием техники, предметов, вещей.  

Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• понимания важности определения объективных и субъективных качеств предметов и явлений окружающего мира для собственной жизни, 

здоровья членов семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• развития кинестетической основы движения: чувствительности кожи ладоней, «мышечных» ощущений кисти и пальцев, в процессе 

манипулирования с предметами разной формы, цвета, функционального назначения, изготовленных из разных материалов (ткань, бумага, 

природный материал и др.);  

• развития латерализованных форм движений в процессе игрового исследования природных материалов (снега, льда, воды, плодов растений    

и др.), при выполнении имитационных и выразительных движений;  

• развитие зрительно-пространственной ориентации в микро- и макропространстве (размещая игровой, познавательный материал в разных 

частях комнаты, в процессе перемещения по комнате и участке для прогулок по ориентирам – зрительным (предметным и знаково-

символическим: стрелкам, правилам дорожного движения, условным обозначениям и т. д.) и слуховым (ориентировка на источник звука);  

• совершенствования и обогащения сенсомоторного двигательного опыта ребёнка, получения удовлетворения от активного движения, 

накопления мышечной «радости», формирования чувства понимания и управления собственным телом.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования эстетического удовольствия от результатов собственной продуктивной деятельности на основе образного восприятия 

произведений искусства и мира природы;  
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• поддержки желания и инициативы в создании арт-объектов для украшения группы, в подарок близким, друзьям на основе применения 

знаний сенсорных эталонов и практических умений использования свойств и качеств предметов (мнется, прилипает, тяжелый – не 

приклеивается, много воды лист бумаги может порваться).  

      2.3 Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Развитие словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать 

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

активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи существительные, обозначающие названия частей и деталей 

предметов, прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные глаголы, наречия и предлоги; употреблять 

существительные с обобщающим значением. 

2) Звуковая культура речи: 

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

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. Проводить работу по развитию 

фонематического слуха: учить различать на слух и называть слова с определенным звуком. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умения: правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять 

эти существительные в именительном и родительном падежах; правильно использовать форму множественного числа родительного падежа 

существительных; употреблять формы повелительного наклонения глаголов; использовать простые сложносочиненные и сложноподчиненные 

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

названия предметов посуды. 

4) Связная речь: 

продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у детей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу 

предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и содержанию отвечать на вопросы. 

Поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые 

детям и вновь прочитанные; составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию сюжетной картины. Воспитывать 

культуру общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, детей по группе. Использовать формулы речевого этикета при 

ответе по телефону, при вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. Развивать коммуникативно-речевые умения у детей 
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(умение вступить, поддержать и завершить общение). 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

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

речевых играх. Знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности, могут быть разные по длительности звучания (короткие и длинные). Формировать умения различать на слух твердые и 

мягкие согласные (без выделения терминов), определять и изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным звуком; 

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

6) Интерес к художественной литературе: 

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

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

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

повествовании, понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, образным характеристикам 

предметов и явлений); 

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

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

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

Содержание образовательной деятельности. 

1) Развитие словаря: 

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

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

качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов, явлений; употреблять слова, обозначающие некоторые родовые и 

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

2) Звуковая культура речи: 

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

и интонационную культуру речи, фонематический слух, закрепляет у детей умения правильно произносить свистящие и шипящие звуки; 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. 

3) Грамматический строй речи: 

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

предложения для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; правильно употреблять суффиксы и приставки при 
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словообразовании; использовать систему окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

4) Связная речь: 

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

вопросы 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; 

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

описательные загадки об игрушках, объектах природы; поддерживает инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом общении  со 

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

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

поддерживает стремление детей задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи, развивает умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 

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. Педагог формирует у детей умение участвовать в коллективном разговоре, 

поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников, использовать средства интонационной речевой выразительности, элементы 

объяснительной речи при разрешении конфликтов, закрепляет у детей умения использовать в речи вариативные формы приветствия; прощания; 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы, формирует у детей навыки обращаться к сверстнику по имени, 

к взрослому - по имени и отчеству. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

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

состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; формирует умение сравнивать слова по протяженности; помогает детям осваивать 

начальные умения звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук. 

 

2.3.1 Речевое развитие, часть формируемая участниками образовательных отношений. 
Речевое развитие включает:  

• владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;  
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• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Извлечение из ФГОС ДО  

 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими культурных практик речевого развития  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Составляющая  культурной Психофизические особенности ребенка практики  

Ребенок овладевает речью как коммуникативной функцией  

Эмоционально- 

чувственная 

составляющая  

Средний возраст  

Появление звуков в речи: «с», «з», «ц», «ш», «щ», «ж», «ч» Ребенок знает свое имя и фамилию.  

  

   

Деятельностная 

составляющая  

 

Различает слова, отличающиеся одной фонемой (типа: жук-лук), замечает неправильное звукопроизношение в 

собственной речи.  

  

  

Когнитивная  

(познавательная) 

составляющая  

  

Ребенок знает свое имя и фамилию.  

Три года и один месяц:  

Использует в речи приставочные суффиксы глаголов «приехали».  

Три года 6 мес:  

Употребляет в активной речи слова – название различных предметов (ручка, дверка)  

Может воспринимать картины сюжетного содержания, если его спросить, что нарисовано, способен составит 

небольшой рассказ из 3–4 предложений.  

Может пересказать знакомую сказку близко к тексту.  
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Содержательная линия образования «Речевая культурная практика»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• обмена ежедневными впечатлениями о произведениях, героях, их поступках, прожитых входе ознакомления с произведениями литературы 

в ходе, семейных и детсадовских мероприятий и др.;  

• поощрения желания описывать понравившиеся предметы и игрушки, принесенные из дома;  

• поощрения рассказов на бытовые темы,  

• поощрения желания участвовать в обсуждении будущего или имеющегося продукта литературного творчества, созданного в условиях 

семьи или детского сада;  

• поддержки самостоятельного придумывания разных вариантов продолжения сюжета придуманных с членами семьи (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• проведения с удовольствием в повседневной жизни артикуляционной гимнастики, специальных упражнений на развитие речевого 

дыхания.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержания интереса к ритмико-слоговой структуре слов, через упражнение детей в подборе к заданному слову «друга» (свечка – печка, 

галка – палка, норка – корка);  

• поддержания интереса в участии в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать вопросы причинно-следственного 

характера (Почему? Зачем?) по прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, предметах, книгах и т. 

п. «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:  

• пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к 

собеседнику;  

• адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, пожалеть);  

• стимулирования вступать в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечать на вопросы, но и самому 

задавать их по тексту: Почему? Зачем?);  

• поощрения желания рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях);  

• поощрения желания  откликаться   на   прочитанное,   рассказывать о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные 

средства речевой выразительности;  

• запоминания прочитанного и удерживания информации (недолгое время) о писателе, содержании произведения.  

 Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  
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• активизации употребления дома в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены;  

• активизации словарного запаса на основе углубления представлений ребёнка об окружающей действительности, через наблюдения, 

рассматривания отдельных объектов и предметов;  

• свободного выражения своих потребностей и интересов с помощью диалогической речи;  

• поощрения применения умения спрашивать, отвечать, высказывать сомнение или побуждение к деятельности по прочитанному;  

• использования умения отбирать и пользоваться языковым материалом в зависимости от социальной ситуации (приветствие, прощание, 

благодарность, утешение, извинение и т. д.);  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• совершенствования отчётливого произношения слов и словосочетаний;  

• поддержание интереса к художественно-речевым средствам в ходе общения со сверстниками, выполнения культурно-гигиенических 

навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены;  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержки словотворчество детей, подсказывая общепринятый образец слова.  

• развития связной речи, через стимулирование их к использованию разных типов предложений,  

• упражнения детей в замене часто используемых детьми указательных местоимений и наречий (там, туда, такой) более точными 

выразительными словами; формирования умения согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи.  

• участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их («Как сказать по-другому?», 

«Продолжи цепочку слов»).  

• развития выразительного чтения стихов и пересказа  произведений с использованием средств интонационной речевой выразительности 

(силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведения (эмоционально передавая своё отношение к героям и 

событиям);  

• использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей и животных в процессе обсуждения литературного 

произведения;  

• отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых);  

• участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество (дополнять прочитанные книги своими версиями 

сюжетов, эпизодов, образов);  

• участия в играх-драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность пересказать небольшое литературное произведение;  

• поддержания интереса детей на интуитивном уровне использовать грамматические правила.  

• поддержания детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и сложноподчинённых предложений;  



  

64  

  

• упражнения детей в умении выделять и называть предметы, их признаки, состояния, действия;  

• упражнения в выделении заданного звука в словах (в начале слова) и подборе слов на заданный звук;  

• определении звука в слове, когда он выделяется голосом (с-с-санки) и не выделяется голосом;  

• определения выбора их двух предметов того, в названии которого есть заданный звук;  

• поощрения стремления детей  составлять  из  слов  словосочетания и предложения;  

• знакомства с видами простых предложений по цели высказывания (вопросительные, побудительные, повествовательные);  

• знакомства с приёмами словообразования существительных, прилагательных из существительных;  

• упражнения в образовании существительных при помощи уменьшительно-ласкательных и других суффиксов (-ищ, -иц, -ец);  

• упражнения в употреблении притяжательного местоимения мой;  

• упражнении в употреблении глаголов в неопределённой форме (плавать, лежать, сидеть);  

• закрепления умения образовывать глаголы с помощью приставок;  

• закрепления умения составлять и распространять простые предложения в игровых упражнениях.  

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах деятельности;  

• использования в  игровой   деятельности   элементов   объяснения   и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов;  

• развития умения поддерживать высказывания партнеров;  

• проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях общения со взрослыми и сверстниками при решении  бытовых и 

игровых задач  (желание  задавать  вопросы,  делиться  впечатлениями  о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);  

• показа во время ведения диалога с ребёнком как нужно вести диалог за столом, в гостях, при разговоре по телефону, в общественных 

местах   и т. п.;  

• поддержки инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использования в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи после прочтения произведения;  

• поддержки желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов;  

• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия словесного образа;  

   Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования умения определять и называть местоположение предмета – формирования умения определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток в домашних условиях;  

• закрепления через личный опыт в повседневной жизни и в других видах деятельности понимания, что языковое насыщение диалога (какие 

слова и выражения употреблять, с какой интонацией произносить фразы и реплики) зависит от того, с кем и по какому поводу общаешься;  
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• возникновения интереса к литературе, соотнесению литературных фактов с имеющимся жизненным опытом, установлению причинных 

связей в тексте, воспроизведению текста по картинкам на тему семейных отношений;  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• использования средств интонационной речевой выразительности  

(сила голоса, интонация, ритм и темп речи)  

• развития артикуляционного аппарата; работы над дикцией:  

• развития фонематического слуха,  

• формирования помощью игр учить умения различать на слух и называть слова, начинающиеся на определённый звук  

• отрабатывания произношения свистящих, шипящих и  сонорных  (р, л) звуков.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• использования в речи прилагательных, наречий, глаголов (формирование умения по составлению сравнений, загадок);  

• знакомства с нормами и правилами речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения литературных героев, персонажей 

мультфильмов.  

• понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка) и происхождения некоторых слов («Почему шапку называют 

ушанкой?»);  

• введения в словарь существительных, обозначающих профессии; глаголов, характеризующих трудовые действия;  

• развития умения употреблять слова – антонимы, синонимы, существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные);  

• закрепления правильного произношение гласных и согласных звуков;  

• обучения образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей и животных, употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель);  

• формирования умения выделять объект при описании; • формирования умения соотносить объект речи при описании.  

• развития умения соотносить объект речи с соответствующими описаниями;  

• развития умения составлять простые перечисления.  

• знакомства со средствами художественной выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, 

внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа).  

• проявления литературных способностей: на основе прочитанного выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные 

варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные 

картинки;  
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• формирования умения составлению и распространению простых предложений за счёт однородных членов: подлежащих, определений 

сказуемых;  

• стимулирования появления в речи детей предложений сложных конструкций;  

• формирования умения употреблять названия животных и их детёнышей в единственном и во множественном числе не используя трудные 

формы слов.  

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в процессе игровой деятельности (договориться об игре, 

ориентироваться на ролевые высказывания партнёров, поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов и т. д.);  

• использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, сострадание, желание сотрудничать («мне тебя жалко», «давай поиграем 

вместе» и т. д.);  

• самостоятельного отбора детьми предметов с заданным звуком; • закрепления произношения звуков родного языка.  

Содержательная линия образования «Культурная практика литературного детского творчества»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержки самостоятельного придумывания разных вариантов продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• публичного чтения стихотворения наизусть, с точно воспроизведённым содержанием и ритмом.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления словотворчества, интереса к языку;  

• развития желания использовать читательский опыт в других видах деятельности;  

• проявления у детей эмоциональной отзывчивости на художественные произведения.  

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• бережного отношения детей к книге;  

 Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержания инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использования в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи;  
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воспитания желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

• литературных текстов; освоения детьми выразительностью художественного слова;  

• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия словесного образа.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• развития мелкой моторики.  

• поддержания интереса к художественно-речевым средствам (по- тешки, поговорки, считалки, загадки и др.) в ходе общения со 

сверстниками, выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми приборами, 

пользования предметами личной гигиены;  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• показа детям связи искусства слова с музыкой и изобразительным искусством;  

• развития творческих способностей: дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов.  

• проявления интереса к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям как соотносимым с личным опытом, так и 

выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотнесения их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.).  

• поощрения желания с помощью взрослого называть тематически разнообразные произведения и классифицирует их по темам: «о маме»,  

«о природе», «о животных», «о детях» и т. п.;  

• упражнения в пересказе произведений путём перевода стихотворного текста в повествовательный.  

• поощрения желания детей составлять собственные повествовательные высказывания.  

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• возникновения потребности бережного отношения к книгам, журналам;  

• воспитания желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пере- 

сказе литературных текстов;  

Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• воспитания интереса к литературе, соотнесения литературных фактов с имеющимся жизненным опытом, установления причинных связей    

в тексте, воспроизведения текста по картинкам;  

• предоставления детям возможности активного экспериментирования со словом, поощряют характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывают общепринятый образец слова;  

• использования читательского опыта в предпочитаемых видах деятельности;  

• возникновения у детей желания проводить первые опыты детского комментирования, прочитанного.  
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«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• использования средств интонационной речевой выразительности  

(сила голоса, интонация, ритм и темп речи)  

• понимания детьми отличий реальных явлений от фантастических образов;  

• различения способов познания в литературе и в жизни (образы магов, звездочетов, кудесников в сказочных произведениях).  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• упражнения детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок;  

• накопления опыта пользования в собственной повседневной речи лексикой, полученной при прослушивании литературных произведений;  

• отгадывания и сочинения описательных загадок предметах и объектах природы, используя слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.);  

• формирования умения составлять повествовательные высказывания путём изменения знакомых текстов: по аналогии («Сказки на новый 

лад»)  

• возникновения желания детей принимать участие в инсценировках небольших стихотворений и прозаических литературных 

произведений;  

• понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. «Социальная  солидарность» 

Взрослые создают условия для:  

• поддержки интереса детей друг к другу в речевой творческой деятельности;  

• возникновения у детей стремления к самостоятельным и совместным друг с другом познавательным действиям.  

• поддержки стремления бережного отношения к книгам.  

2.4 Художественно-эстетическое развитие. 

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

1) приобщение к искусству: 

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

искусства; развивать воображение, художественный вкус; 

формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов искусства; 

развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей действительности; 

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

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

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с искусством; 
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формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание посещать театр, музей и тому подобное; 

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

край в процессе ознакомления с различными видами искусства; 

2) изобразительная деятельность: 

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

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

творческие способности; 

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

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

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

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

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

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

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

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

сидеть свободно, не напрягаясь; 

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

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

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

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

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

оценке работ других детей; 

3) конструктивная деятельность: 

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

с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

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

обучать конструированию из бумаги; 

приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
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музыкальных произведений; 

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

воспитывать слушательскую культуру детей;  

развивать музыкальность детей; 

воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; продолжать формировать умение у детей различать средства 

выразительности в музыке, различать звуки по высоте; 

поддерживать у детей интерес к пению; 

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

инсценировании; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

5) театрализованная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; формировать опыт социальных навыков поведения, создавать 

условия для развития творческой активности детей; 

учить элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика); 

активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь; 

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

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

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

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

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать умение организовывать свободное время с пользой; поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

отмечать красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и прочее) и передавать это в различных видах 

деятельности (изобразительной, словесной, музыкальной); 

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

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

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

формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 

развивать индивидуальные творческие способности и художественные наклонности ребёнка; 

вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных 
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и литературных композициях, концертах. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

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

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора; знакомит детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в процессе 

ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает патриотизм и чувства гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

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

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура); учит 

детей выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

произведениями; знакомит детей со средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразием цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульптуры (пластика, высекание), средствами выразительности 

(объемность, статика и движение, материал); особенностями её содержания – отображение животных (анималистика), портреты человека и 

бытовые сценки. 

5) Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, что дома, в которых они живут (ДОО, общеобразовательная 

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

с разным количеством этажей, подъездов и так далее; способствует развитию у детей интереса к различным строениям, расположенным вокруг 

ДОО (дома, в которых живут ребёнок и его друзья, общеобразовательная организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощряет самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; учит детей замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей); педагог поощряет стремление детей изображать в 

рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

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

развивает у детей интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

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

писателями и поэтами. 
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8) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). 

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

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

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

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

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

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

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей; педагог помогает детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами; направляет внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; продолжает закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы; педагог формирует у детей умение к уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формирует у детей представление о том, как можно получить эти цвета; учит детей смешивать краски 

для получения нужных цветов и оттенков; развивает у детей желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает 

внимание детей на многоцветие окружающего мира; педагог закрепляет у детей умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения; учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета; к концу года педагог формирует у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш; формирует у детей умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и другие) 

и соотносить их по величине. 

2) Народное декоративно-прикладное искусство: 

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

Учит детей использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). Педагог знакомит детей с Городецкими изделиями. Учит детей выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

3) Лепка: 

педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у детей умение лепить из глины (из пластилина, пластической 
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массы). Закрепляет у детей приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Педагог 

учит детей сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Знакомит с приемами использования стеки. Поощряет стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Педагог закрепляет у детей приемы аккуратной лепки. 

4) Аппликация: 

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

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

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). Учит детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и тому подобное. Педагог продолжает расширять 

количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Учит детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и 

так далее). Закрепляет у детей навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет проявление активности и творчества. 

Конструктивная деятельность. 

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

использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

2) Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели . 

Учит 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 так далее). 

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

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

ролевой игре постройки из строительного материала. Учит детей самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

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

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

4) Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результат. 

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

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - 
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колеса; к стулу - спинку). Приобщает детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ёжики и так далее). Учит детей использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца); педагог 

знакомит детей с биографиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах; учит детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном; учит детей замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает у детей 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы); педагог учит детей выражать полученные впечатления с 

помощью слова, движения, пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си 

первой октавы); развивает у детей умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; формирует у детей умение петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки; учит детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; совершенствует 

танцевальные движения детей: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки; продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у детей развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и так далее); учит детей инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

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

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздники, развлечения и другое). 

Театрализованная деятельность. 
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Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

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

игровые этюды для развития восприятия, воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей разыгрывать простые представления на основе 

знакомого литературного и сказочного сюжета; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Развивает 

навык режиссерской игры, создавая для этого специальные условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и различные виды театра (бибабо, настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей умение 

использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина. Поощряет 

проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставляет возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствует разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность. 

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

приобщает к художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности (художественной, познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к развлечениям (концерт, 

кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). Знакомит с традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за свою 

страну (населенный пункт). Приобщает к праздничной культуре, развивает желание принимать участие в праздниках (календарных, 

государственных, народных). Развивает творческие способности. Активизирует желание посещать творческие объединения дополнительного 

образования. Педагог развивает индивидуальные творческие способности и художественные наклонности детей. Педагог привлекает детей к 

процессу подготовки разных видов развлечений; формирует желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. В процессе организации и проведения развлечений педагог заботится о формировании потребности заниматься 

интересным и содержательным делом. 

 

2.4.1  Художественно-эстетическое развитие, часть формируемая участниками образовательных отношений. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобрази- тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Извлечение из ФГОС ДО  



  

76  

  

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных практик (область художественно-эстетического 

развития)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Составляющая культурной 

практики  

  

Психофизические особенности ребенка  

Эмоциональ- ночувственная 

составляющая  

 

До 4–5 лет дети дифференцируют звуки 3/4 и 1/2 музыкального тона. Низкие тона воспринимают 

лучше, чем высокие.  

  

  

Деятельностная 

составляющая  

 

Тонкая моторика  

«Ручная умелость» развита недостаточно  

Рисуют карандашом простые формы и фигуры. Рисуют красками (гуашь).  

Ребенок способен создавать (в лепке, рисовании) конкретный образ по ориентирующему образцу.  

Способен выполнять аппликации из различных материалов: картона, бумаги. Сухих листьев.  

  

  

Когнитивная  

(познавательная) 

составляющая  

 

Узнает знакомые мелодии, различает тембр двух–трех музыкальных инструментов.  

  

  Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества»  

 Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержания желания проявлять себя в изобразительной деятельности, выразить свое отношение к окружающему миру, любовь и симпатию 

к близким людям;  

• зарождения чувства любви и уважения к национальному искусству, бережному сохранению традиций своего рода;  

• зарождения собственной эстетической оценки воспринимаемого, без навязывания мнения других членов семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  
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• проявления психологического комфорта, положительного эмоционального отклика на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). «Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• развития образного мышления, воображения, творческой активности, фантазии при создании ярких, выразительных образов;  

• поддержания радостного ощущения возрастающей умелости в продуктивной деятельности. «Социальная  солидарность» Взрослые создают 

условия для:  

• восприятия прекрасного в жизни и в искусстве;  

• проявления эмоционального отклика на произведения изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей;  

• закладывания основ созидательного отношения к предметному миру, использования скромных поделок, которые ребенок создает своими 

руками, для игры или в качестве подарка кому-либо;  

• поддержания традиции «Чудесинка», формирования чувства ожидания, радостного приятия нового произведения искусства, вносимого 

педагогом для созерцания, обсуждения;  

• поддержания эмоциональной отзывчивости и  проявления интереса к работам сверстников;  

• поддержания удовольствия от новизны впечатлений и переживаний.  

 Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

сотворчества взрослых и детей при создании коллективных композиций;  

• введения традиции посещения музея, выставки, картинной галереи совместно с членами семьи;  

• демонстрации гордости, удовлетворения от признания взрослым способностей к изобразительной деятельности.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• активности, самостоятельности в стремлении поддерживать чистоту и порядок в группе, создавать уют, видеть и устранять после работы 

беспорядок на столе, доске для лепки и т. д.;  

• развития мелкой моторики в специально созданных ситуациях.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• овладения умениями:  

– в рисовании:  

○ изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых формирования, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 

жирных мелков;  
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передачи несложного сюжета, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием текста;  

○ украшения силуэтов игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи;  

○ формирования умения выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в 

росписи;  

○ овладения простейшими техническими умениями и навыками: своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; – в лепке:  

○ формирования умения создавать образы  разных предметов  и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все 

многообразие усвоенных приемов;  

○ освоения навыков раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 

другом, украшать вылепленные предметы,  

используя стек и путем вдавливания; – в аппликации:  

○ совершенствования  умения  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;  

○ возникновения желания аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;  

○ подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;  

○ составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур;  

○ поддержки самостоятельности в процессе замысливания будущей конструкции и осуществления поиска способов её исполнения;  

○ овладения навыками  составления  композиции  из  готовых  и самостоятельно вырезанных простых форм, располагая пред- меты 

ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз; ○ продолжения использования результатов продуктивной деятельности в разных 

игровых ситуациях;  

○ включения в процесс использования различных по характеру линий для передачи наибольшей выразительности образа; ○ использования 

способов комбинирования и варьирования усвоенных техник, умения 

самостоятельно находить творческое решение и проявлять инициативу в выполнении творческого задания;  

○ отображения своих представлений и впечатлений об окружающем мире доступными графическими и живописными средствами;  

○ обогащения способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках;  
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○ поддержки стремления самостоятельно создавать обьекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавая строение, пропорции, взаимное расположение, характерные признаки, подбирая материалы, инструменты, способы и приемы 

реализации замысла;  

○ расширения самостоятельности в создании новых оригинальных образов;  

○ стимулирования стремления пользоваться различными материалами;  

○ поддержания умения замечать общие очертания и отдельные детали рисунка: контур, колорит, узор. «Социальная  солидарность» 

Взрослые создают условия для:  

• презентации коллекции-мини музея, появившегося в ходе «собирательства удивительных предметов» («Шкатулка чудес»);  

• закрепления навыков предыдущей возрастной категории детей;  

• возникновения интереса передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в книгах;  

• содействия стремлению отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время  

года);  

• проявления самостоятельности, уверенности в изобразительном творчестве;  

• стимулирования стремления ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, самостоятельно находить изобразительно-

выразительные средства, проявляют индивидуальность в создании собственного рисунка;  

• поощрения желания строить  первые  собственные  умозаключения в процессе рассматривания произведений изобразительного творчества, 

внимательно выслушивать все его рассуждения;  

• удовлетворения разницы в предпочтениях, связанных с художественно-эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек;  

• привлечения к украшению группы к праздникам, обсуждения разных возможностей и предложений.  

Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования представлений о понятии искусства, о произведениях разных видов изобразительного искусства, о мастерах искусства;  

• осознания собственной роли в семье в процессе рассматривания репродукций картин, отражающих социролевые характеристики семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• принятия, признания положительного влияния на настроение занятия изобразительным искусством, лепкой, аппликацией.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• возникновения  интереса  к   нетрадиционным  способам,   приемам и техникам изображения;  
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• понимания и интереса к использованию бросового материала для создания пластических или графических изображений, аппликаций, объемных 

картин, которые можно показать другим, использовать для игры. «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:  

• поддержания интереса к некоторым видам народных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская);  

• проявления интереса к книжным иллюстрациям;  

• освоения умения анализировать, давать оценку собственному творчеству;  

• поддержки интереса к познанию природы и отображению представлений в детском творчестве;  

• зарождения самокритичности в оценке своих творческих способностей;  

• проявления интереса различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  

• формирования начал самостоятельного мышления, умения отстаивать свое мнение.  

 Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества»  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение в процессе различных видов музыкальной деятельности к 

сверстнику: радоваться успеху других детей при исполнении песен, танцев, гордиться собственным умением, помогать другим детям в 

овладении способами, приемами музыкально-творческой деятельности, по отношению к сверстникам быть вежливым, внимательным, 

заботливым, проявлять сострадание.  

2. Формировать умение осознанно слушать музыкальные пьесы разного характера, запоминать их, высказывать свои впечатления.  

3. Различать средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, определять по тембру звучание инструментов.  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления эмоционального отношения к семейным музыкальным праздникам, желание готовиться к ним вместе с родителями.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• желания воспринимать музыку как средство создания эмоционального благоприятного фона;  

• проявления ощущения душевного удовлетворения, удовольствия от совместной музыкальной деятельности;  

• укрепления голосового и слухового аппарата посредством здоровьесберегающих технологий.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• возникновения желания к самостоятельному поиску извлечения правильного звука под музыку;  

• возникновения радости от самостоятельности и полученных результатов в музыкальной деятельности. «Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• возникновения эмоциональной отзывчивости на «удачи» и «неудачи» в пении (сочувствие, переживание, радость);  

• проявления желания общаться и сообщать о себе, о своем настроении с помощью песни, музыки;  

• проявления у детей эмоционального отклика на народную музыку; • проявления интереса к выполнению танцевальных движений;  

• развития чувства партнёрства в танце.  
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Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• посещения концертов, как условие развития личности детей;  

• поддержки желания участвовать в концертах, включающих различные виды музыкальной, певческой деятельности;  

• поддержки чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как индивидуальности на основе достижения результативности в 

музыкальной деятельности.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• развития мелкой и крупной моторики;  

• развития связок, контроля дыхания при пении; • развития координации, гибкости.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержки детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными инструментами и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

• отражения накопленных впечатлений от музыкальной деятельности, музыкальных произведений в разных продуктах детской деятельности;  

• совершенствования исполнительских умений;  

• формирования умения пропевать долгие и короткие звуки, петь протяжно, спокойно, естественным голосом;  

• возникновения интереса к проигрыванию на музыкальных инструментах ритмических песенок;  

• проявления интереса к игре на музыкальных инструментах, правильному извлечению звуков из них;  

• создания простейших элементов творческой пляски, развития умений: – ходить друг за другом бодрым шагом;  

– различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения;  

– выполнять разнообразные движения руками;  

– различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки;  

– передавать в движении образы (лошадки, медведь);  

– выполнять прямой галоп;  

– маршировать в разных направлениях;  

– выполнять легкий бег врассыпную и по кругу;  

– легко прыгать на носочках;  

– спокойно ходить в разных направлениях. «Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• приобщения детей с совместному, коллективному музицированию, реализации элементарных исполнительских возможностей,  потребности в 

музыкальном общении;  

• желания участвовать в музыкальных праздниках детского сада, готовиться к ним вместе со сверстниками и взрослыми;  
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Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• расширения представлений  о  семейных  музыкальных  традициях и праздниках;  

• побуждения подбирать совместно со взрослыми иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления интереса к возможностям собственного тела: гибкости, плавности движений; собственного голоса: протяжности, высокого и 

низкого голоса.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления желания исполнять простейшие мелодии на музыкальных инструментах;  

• проявления интереса к игре со звуком, словом;  

• проявления интереса к музыкальной импровизации, пению и выполнению движений под музыку;  

• развития способности к решению творческих задач в музыкальной деятельности;  

• передачи в пении характера песни. «Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• восприятия глубины музыки и характера образов;  

• проявления умения анализировать и сравнивать музыкальные произведения;  

• накопления музыкально-слухового опыта;  

• проявления желания участвовать в вокально-хоровой деятельности, возникновения интереса к сольному пению;  

• проявления интереса знакомиться с высокохудожественными и доступными для восприятия музыкальными произведениями;  

• проявления интереса к жанрам музыки (марш, вальс, танец), умение определять жанр;  

• овладения первичными представлениями о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека, элементарные 

музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений;  

• проявления интереса к сценическому искусству;  

• овладения знаниями о людях отдельных музыкальных профессий, их профессиональных действиях, некоторых инструментах, необходимых в 

профессии;  проявления интереса к народной музыке, умения узнавать ее.  

  

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности»  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности.  

2. Пополнять и активизировать словарь детей.  
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3. Развивать диалогическую речь детей в процессе театрально-игровой деятельности, формировать интонацию и выразительность речи.  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• получения удовлетворения, радости от совместной театрализованной деятельности;  

• трансляции  опыта  поддержания  семейных   традиций,  связанных с любовью к театру;  

• возникновения положительных эмоций от осознания собственной роли в духовном пространстве семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• появления разнообразных чувств, эмоций при исполнении разных ролей, умений их контролировать, подчинять ролям;  

• формирования положительных черт характера: духовно нравственных, волевых, при сопоставлении собственных поступков с поступками 

положительных персонажей.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления творчества при создании образов персонажей сказок;  

• проявления желания создавать художественный образ и перевоплощаться.  

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• развития чувства партнёрства;  

• поддержки чувства самооценности, самоуважения ребенка к  себе как индивидуальности на основе достижения результативности в творческой 

деятельности;  

• проникновения детей в мир отношений переживаний и чувств героев произведений литературного искусства и проявления чувства 

сопричастности к ним;  

• закрепление потребности бережного отношения к атрибутам, костюмам, театрам, сделанным руками взрослых.  

  

Деятельностная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• посещения различных видов театра, интересных детям данного возраста;  

• желания обменяться опытом посещения театра семьей с использованием следующих форм: Лэпбук, фото-объясняшки и т. д.;  

• поддержки успехов детей в играх-драматизациях.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• развития умений сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении во время исполнения роли;  

• развития пластичности, выразительности, создания  образов  героев с помощью выразительных пластических движений;  

• развития мелкой и крупной моторики, распределения дыхания при прочтении роли.  

«Труд и творчество»  
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Взрослые создают условия для:  

• проявления интереса сочинять этюды по сказкам;  

• формирования навыков действий с воображаемыми предметами;  

• поддержания игровых ситуаций, в которых дети вступают в диалог, отвечают на простые вопросы по содержанию произведений;  

• поддержки желания участвовать в играх-драматизациях, включающих художественное слово, мимику и пантомиму;  

• возникновения потребности помогать взрослым в изготовлении костюмов, театральных атрибутов;  

• привлечения детей к подготовке декораций к театрализованной игре, обсуждая при этом разные возможности и предложения;  

• поддержания театрализованной деятельности детей, их стремление переодеваться (рядиться);  

• показов разных видов театра;  

• проявления интереса к музыкальной импровизации, пению и движений под музыку;  

• накопления опыта исполнять движения, жесты, действия героев в театральных костюмов, дословно проговаривать текст, творчески подбирать 

интонацию;  

• отражения накопленных впечатлений от театрализованной деятельности в разных продуктах детской деятельности;  

• совершенствования исполнительских умений;  

• поддержания стремления научиться делать, что то радостное, ощущение возрастающей умелости. «Социальная  солидарность» Взрослые 

создают условия для:  

• демонстрации желания передавать словами, действиями, жестами содержание произведения;  

• участия в концертах, праздниках в семье и детском саду : чтение стихов, разыгрывание небольших сценок из знакомых произведений;  

• проявления желания посещать театры и смотреть спектакли, как условие развития личности детей;  

• демонстрации культуры поведения в театре;  

• проявления себя как эмоционального, чуткого зрителя ;  

• овладения навыками разрешения конфликтных ситуаций с помощью игр-драматизаций;  

• проявления эмоциональной отзывчивости на «удачи» и «неудачи» при участии в играх-драматизациях (сочувствия, переживания, радость).  

Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• расширения словаря детей (название предметов используемых в театрализованных деятельности) через проговаривание в  условиях  семьи и 

дошкольного учреждения.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• развития интереса к горловым звукам, изменению голоса, тембра речи;  

• развития памяти, внимания, усидчивости.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления у детей интереса к играм-драматизации, способствующим развитию творчества и проявления их индивидуальности;  
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• продолжения целенаправленного знакомства с деятельностью людей и миром природы (действия птиц, животных, движения транспорта, 

предметная деятельность людей) для применения полученных знаний в театральном опыте.  

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• расширения кругозора детей через обогащение спектра сюжетов театрализованных игр;  

• проявления интереса к сценическому искусству;  

• расширения культуры поведения в театре;  

• расширения кругозора детей через обогащение спектра сюжетов, театрализованных игр.  

2.5 Физическое развитие. 

В области физического основными задачами образовательной деятельности являются: 

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

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

упражнений, подвижных игр; 

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

ориентировку в пространстве; 

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

выполнении физических упражнений; 

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

представления об отдельных видах спорта; 

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

физического воспитания; 

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

безопасного поведения в двигательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

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

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

соблюдать технику выполнения упражнений, правила в подвижной игре, показывает возможность использования разученного движения в 

самостоятельной двигательной деятельности, помогает укреплять дружеские взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять указания, 

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

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

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

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

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

15-20 см одна от другой) и огибая кубики или кегли, расставленные по одной линии на расстоянии 70-80 см; прокатывание обруча педагогу, 

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

бросание и ловля мяча в паре; перебрасывание мяча друг другу в кругу; бросание мяча двумя руками из-за головы стоя; скатывание мяча по 

наклонной доске, попадая в предмет; отбивание мяча правой и левой рукой о землю не менее 5 раз подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 

3-4 раз подряд; бросание мяча двумя руками из-за головы сидя; бросание вдаль; попадание в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 

2-2,5 м; 

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

скамейке на животе, подтягиваясь руками; проползание в обручи, под дуги; влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее, не пропуская реек; 

переход по гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и влево на уровне 1-2 рейки, ползание на четвереньках с опорой на стопы и 

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

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

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

остановкой по сигналу, в противоположную сторону; со сменой ведущего; в чередовании с бегом, прыжками; приставным шагом вперед, в 

сторону, назад на месте; с разным положением рук (на поясе, в стороны (плечи развести), за спиной); 

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

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

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

2x5 м; перебегание подгруппами по 5-6 человек с одной стороны площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием; 

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

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

см), через 4-6 линий (расстояние между линиями 40-50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с небольшими перерывами; прыжки в длину с места; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наклоны головы; 

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

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

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

назад; выставление ноги на пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с разведением коленей в стороны; поднимание на носки и 

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

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

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

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

гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

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

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

ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на носках, топающим шагом, приставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по кругу, 

держась за руки, с высоким подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг себя, подскоки по одному и в парах под музыку; 

выставление ноги на пятку, на носок, притопывание под ритм, повороты, поочередное «выбрасывание» ног, движение по кругу выполняя шаг с 

носка, ритмичные хлопки в ладоши под ритмичную музыку, комбинации из двух освоенных движений в сочетании с хлопками. 

Строевые упражнения: 

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

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

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

движении. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные движения и развивать психофизические качества в подвижных играх, 

поощряет желание выполнять роль водящего, развивает пространственную ориентировку, самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников; приучает к выполнению правил, поощряет проявление целеустремленности, настойчивости, 

творческих способностей детей (придумывание и комбинирование движений в игре). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на 
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свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости 

от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

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

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

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

Плавание: погружение в воду с головой, попеременные движения ног в воде, держась за бортик, доску, палку, игры с предметами в  воде, 

доставание их со дна, ходьба за предметом в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог уточняет представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих 

на него, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (соблюдать очередность при занятиях с оборудованием, не толкать 

товарища, бегать в колонне, не обгоняя друг друга и другое), способствует пониманию детьми необходимости занятий физической культурой, 

важности правильного питания, соблюдения гигиены, закаливания для сохранения и укрепления здоровья. Формирует первичные представления 

об отдельных видах спорта. 

5) Активный отдых. 

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

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

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

Содержание составляют: подвижные игры, игры с элементами соревнования, аттракционы, музыкально-ритмические и танцевальные 

упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и 

патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, включать подвижные игры народов России. 

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

свежем воздухе. 

2.5.1   «Физическое развитие», часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,  в  том  числе  связанной   с 

выполнением   упражнений,   направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

так же с правильным, не наносящем  

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
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двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Извлечение из ФГОС ДО  

Основные задачи физического развития:  

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования двигательной активности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических возможностях.  

3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.  

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.  

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных практик (область физического развития)  

Эмоционально-чувственная составляющая:  Могут менять ритм бега. Неуклюже передвигаются скачками (вторая половина года), прыгают, 

Ребенок проявляет порывистость и не пластичность движений 

Деятельностная составляющая: Демонстрируют более высокий уровень двигательных качеств – силу, выносливость и координацию движений. 

Когнитивная (познавательная) составляющая: Весь двигательный комплекс работы мышечной системы обеспечивает психофизиологическое 

равновесие тела ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте двигательная активность детей характеризуется достаточной самостоятельностью и активностью действий в 

разных видах деятельности. Движения детей имеют вполне преднамеренный и целеустремленный характер; они дети хорошо различают 

основные виды движений, их назначение, частично овладевают умением выделять наиболее существенные их элементы. Дети к 5-ти годам 

способны обсуждать результаты своих действий.  У них возникает интерес к определению соответствия движения образцу. Дети стремятся к 

новым сочетаниям движений, испытывают желания испробовать свои силы в более сложных упражнений. Растущее двигательное воображение 

детей становится одним из стимулов обогащения моторики разнообразными способами действий.  

В среднем дошкольном возрасте дети уже достаточно непринужденно и свободно ориентируются в коллективе сверстников во время ходьбы. 

Дети увлекаются ходьбой «змейкой»,  огибая  расставленные  предметы и пособия. В процессе выполнения упражнений в ходьбе друг за другом 

каждый ребенок желает стать ведущим. Бег у детей неравномерный, ноги слабо выносятся вперед; сохраняется параллельная постановка стоп с 

перекатом с пятки на носок. В результате недостаточной гибкости стопы  и малой силы мускулатуры ног отталкивание в беге слабое, полет 

низкий, скорость невысокая. Значительно улучшается в этом возрасте пространственная ориентировка при беге, что делает возможным широко 

использовать этот вид движения в коллективных подвижных играх. В играх разной интенсивности дети упражняются в ходьбе и беге.  

В среднем дошкольном возрасте по-прежнему сохраняются простые виды прыжков: поскоки,  спрыгивание  с  предмета  и  прыжки  в  длину с 

места. Дети упражняются в разных способах ползания, закрепляются навыки предыдущей возрастной группы. Новым движение являются 
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ползание на четвереньках с опорой на колени и предплечья, пальцы рук вытянуты вперед. Дети упражняются по гимнастической стенке, 

захватывая края скамейки. Дети способны взбираться на скамейку разными способами. В этом возрасте начинается отработка техники лазания по 

гимнастической стенке переменным шагом. В основном дети влезают и слезают произвольным способом. Средний возраст благоприятен для 

развития моторной памяти и двигательного воображения.  

Содержательная линия «Культурная практика здоровья»  

Задачи образовательной деятельности  

1. Совершенствовать ранее приобретенные навыки, расширять у детей объем знаний и представлений о здоровом образе жизни, 

содействовать выработке полезных привычек;  

2. Развивать умение уверенно и активно выполнять основные элементы движений, оценивать движения сверстников и замечать ошибки;  

3. Воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициатива);  

 Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• возникновения радости при желании заниматься физическими упражнениями с семьей;  

• проявления уважения к миру семьи, к активному семейному досугу;  

• возникновения положительных эмоций от осознания собственной роли в духовном пространстве семьи;  

• трансляции личного эмоционально-положительного, уважительного отношения к членам семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления чувства осторожности для соблюдения детьми правил поведения (мер предосторожности) в проблемных ситуациях;  

• присвоения детьми ценностей культуры здоровья, ЗОЖ и сочувствия к жизни, здоровью (собственному и окружающих).  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• возникновения положительных эмоций от возрастающей самостоятельности при выполнении гигиенических процедур;  

• придания аксеологической значимости от использования считалок, мирилок, жребия в свободной деятельности. «Социальная 

солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержания желания следить за опрятностью внешнего вида: замечать с помощью зеркала нарушения красоты и порядка в одежде, 

прическе и исправлять его самостоятельно или обращаться с просьбой к педагогу.  

• возникновения эмоциональной  отзывчивости  на  удачи  и  неудачи в выполнении физических упражнений (сочувствовать, переживать, 

радоваться);  

• бережного отношения детей к своему организму, своему здоровью, здоровью других детей.  
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Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления  инициативы  детей  сохранять  собственное   здоровье  и здоровье членов семьи;  

• формирования потребности в чистоте и аккуратности;  расширния диапазона деятельности по самообслуживанию, для присвоения ими 

обязанностей учить навыкам самообслуживания младших членов семьи, оказывать помощь пожилым членам семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• овладения умением обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью;  

• расширения спектра способов безопасного поведения в быту, в общественных местах, на природе, на дороге;  

• повышения самостоятельности ребенка при участии в оздоровительных мероприятиях;  

• проявления самостоятельности при соблюдении культурно-гигиенических навыков;  

• выполнения следующих правил:  

– принимать и сохранять правильную позу за столом во время еды; 

– брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать;  

– после еды уметь полоскать рот, чистить зубы, самостоятельно умываться, без напоминания следить за чистотой своих рук, мыть их с 

мылом по мере необходимости и после туалета;  

– причесываться;  

– при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот носовым платком и пользоваться им по мере необходимости.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования у детей потребности в принятии на себя роли помощника (в решении проблемных ситуаций);  

• понимания и «примерения на себя» поведения положительных героев любимых мультфильмов;  

• самостоятельного переноса в игру правил здоровьесберегающего поведения.  

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• освоения культурных правил и норм в самостоятельной и совместной физической деятельности;  

• продолжения включения детей в ролевое взаимодействие при выполнении творческих заданий по тематике здорового образа жизни, об- 

суждения результатов собственной деятельности, деятельности других;  

• трансляции бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;  

• осознанного правильного использования столовых приборов (ложки, вилки), по мере необходимости – салфетки.  

  

Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• расширения словаря детей (название сезонных видов спорта, спортивных игр);  

• знакомства с разными видами спорта, их правилами, ходом игр, с последующим проигрыванием с членами семьи;  



  

92  

  

• понимания правил спортивных игр, знание видов спорта, которыми увлекаются членами семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• продолжения ознакомления детей с факторами, влияющими на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движения, гигиена);  

• установления отдельных связей во взаимоотношениях между природой и человеком (природные факторы: солнце, воздух и вода);  

• поддержки интереса к самопознанию: ознакомлению с признаками здоровья человека, с правилами здоровьесберегающего и безопасного 

поведения;  

• освоения представлений о строении и назначении частей тела человека; значения органов слуха и зрения в жизни человека; понимания 

важности сохранения здоровья зубов, ухода за ними;  

• обогащения представлений о необходимости закаливания;  

• обогащения у детей представлений о культуре здоровья.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• получения знаний в области культуры здоровья при организации театрализованной деятельности, чтения;  

• расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения пространственных ориентировок;  

• целенаправленного знакомства с деятельностью людей для проживания полученных знаний в двигательном опыте.  

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• возникновения желания оказывать помощь детей друг другу, общения между детьми;  

• освоения правил поведения, обеспечивающих собственное здоровье и окружающих (ограничение просмотра телепередач, времени, 

затрачиваемого на компьютерные игры и прослушивание громкой музыки);  

• получения удовлетворенности от совместной деятельности оздоровительной направленности;  

• расширения мотивов человеческой деятельности для созидания собственного здоровья, заботы о себе и ближнем;  

• расширения способов самопознания через другого.  

• расширения представлений о целевых связях (для чего, зачем) на примере упражнений, укрепляющих различные органы и системы 

организма.  

Содержательная линия «Двигательная культурная практика»  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать умения правильно выполнять основные движения;  

2. Стимулировать естественные процессы развития физических качеств – ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости;  

3. Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувства равновесия, ритмичности.  

  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики «Семья»  
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Взрослые создают условия для:  

• приобретения нравственного, эмоционального опыта заботы, помощи членам семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• принятия ценности систематических занятий физическими упражнениями по профилактике плоскостопия и формированию правильной 

осанки, утренней и дыхательной гимнастикой;  

• принятия значимости ежедневной двигательной деятельности.  

«Труд творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• возникновения положительных эмоций к новым способам двигательной деятельности и закладывания основ спортивного поведения – 

спортивной этики;  

• желания обменяться опытом активного отдыха с использованием следующих форм: Лэпбук, фотообъясняшки и т. п.;  

• отражения накопленных впечатлений от достижений физической деятельностью в разных продуктах деятельности.  

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:  

• формирования положительных черт характера, нравственных и волевых качеств (самостоятельности, честности, взаимопомощи);  

• поддержки дружеских взаимоотношений со сверстниками во время подвижных игр и элементов спортивных игр;  

• проявления эмоциональной отзывчивости на «удачи» и «неудачи»  в выполнении физических упражнений (сочувствия, переживания, 

радости);  

• принятия аксеологической значимости считалок, мирилок для разрешения конфликтных ситуаций.  

 Деятельностная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления достаточной самостоятельности и активности действий в разных видах деятельности, в выполнении поручений;  

• возникновения потребности вступать в общение с взрослыми и сверстниками при выполнении спортивных упражнений, в подвижных 

играх.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• обогащения опыта  участия в  спортивных  играх, их разнообразии  и пользе;  

• совершенствования физических качеств: скоростно-силовых качеств, быстроты реакции на сигналы и действия в соответствии с ними; 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость;  

• развития моторной памяти и двигательного воображения;  

• закрепления навыков предыдущей возрастной группы, освоения детьми правил (умений):  

– новых сочетаний движений;  

– ходьбы «змейкой», огибая расставленные предметы и пособия;  
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– пространственной ориентировке при беге;  

– разных способов ползания6 на четвереньках, с опорой на колени и предплечья, пальцы рук вытянуты вперёд;  

– выполнение простых прыжков: поскоков, спрыгивания с пред-  

мета и прыжков в длину с места;  

– разных способов ползания: на четвереньках, с опорой на колени и предплечья, пальцы рук вытянуты вперёд;  

– отработки техники лазания по гимнастической стенке переменным шагом;  

– совершенствования координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, глазомера;  

– прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления интереса к выполнению творческих заданий для иллюстрации спортивного семейного досуга детей в выходной день, во время 

отпуска: создать «маршрут выходного дня», оформить Лэпбук, представить фотообъясняшки. Тем самым побуждая остальных детей 

присоединиться к активному спортивному досугу (большую часть работы ребенок проделывает с помощью взрослых);  

• приобретения навыков строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построении;  

• включения детей в элементы спортивных игр;  

• проявления интереса к разнообразным физическим упражнениям, действиям со спортивным инвентарем;  

• становления и развития игр разной степени подвижности, с различным двигательным содержанием, с инвентарем и без него, в помещении, 

на воздухе;  

• проявления преднамеренного и целеустремленного характера движений (поддержки желания выполнять физические упражнения, следить 

за положением и движениями частей своего тела);  

• обогащения двигательного опыта детей, способствующего проявлению желания испробовать свои силы в более сложные упражнения;  

• обогащения моторики разнообразными способами действий с опорой на растущее двигательное воображение детей;  

• активности и творчества детей в процессе двигательной деятельности, выразительности и красоты движений.  

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержания желания ребенка стать ведущим в процессе выполнения упражнений;  

• поддержки инициативы участия детей в подвижных играх;  

• проявления сотрудничества и помощи друг другу при выполнении основных упражнений, упражнений в подвижных играх;  

• соблюдения правил игры;  

• овладения умением различать основные виды движений, их назначение, частичного овладения умением выделять наиболее существенные 

элемент движений;  

• обсуждения результатов своих действий, спортивных достижений;  

• движения в соответствии с образцом;  

• возможности брать на себя роли в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры;  
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• поддержания традиций, связанных с двигательной деятельностью: общее групповое приветствие «Физкульт-Ура», форма (или общая 

атрибутика) для занятий физической культурой.  

 Когнитивная составляющая культурной практики «Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• расширения словаря детей (предметы, используемые в двигательной деятельности, направления движения в пространстве, разная 

интенсивность игр, слова-антонимы).  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования представлений о строении тела (части тела, мышцы, сухожилия, их назначение);  

• накопления и обогащения двигательного опыта ребенка: овладения разнообразными видами движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, 

бросание);  

• обогащения представлений об условиях для занятий физическими упражнениями, о технике их выполнения и правилах техники 

безопасности;  

• обогащения представлений о безопасном поведении в ходе выполнения физических упражнений, во время подвижных игр.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• расширения представлений применения спортивного инвентаря (например, мячи, виды мячей и их назначение);  

• знакомства с понятием «последовательность» при разучивании новых видов движений;  

• пополнения альбома «Азбука движения», «Я и спорт»;  

• расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения спектра подвижных игр.  

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления желания поддерживать беседу на темы, связанные с ЗОЖ и видами спорта;  

• проявления  желания  соблюдать  правила  и  договариваться  друг   с другом во время подвижных игр;  

• понимания детьми собственных целей при участии в двигательной деятельности;  

• целенаправленного знакомства с деятельностью людей (хобби, профессии связанные со спортом, объекты спортивной инфраструктуры) 

для проживания полученных знаний в двигательном опыте.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие»: приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 
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содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия 

и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

 «Познавательное развитие»: приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

«Речевое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

«Художественно-эстетическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира 

ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 
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создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

«Физическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей Программы образования определены в соответствии с задачами воспитания и 

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

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

образовательной деятельности пятого года жизни. 

Рабочая Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в 

организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют 

причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 

Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 

консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации 

могут отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, 

праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, 

или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в совместную 

деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует деятельность, в которой целенаправленно 

актуализируются знания, умения и способности детей, необходимые им для нового «открытия».  
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3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с 

помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), 

педагог организует построение нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель 

организует различные виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения 

таких важных универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Рабочей Программы образования в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

В среднем(4-5 лет) возрасте  

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и 

др.); 

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

деловое, внеситуативно-деловое); 

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

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

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

замыслу ребенка; 

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

спортивных игр и др.); 

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

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

детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Рабочей Программы образования педагог  может использовать следующие методы: 

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

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

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

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 
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‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

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

положен характер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

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

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных 

и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение имеет признание приоритетной субъективной 
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позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных образовательным 

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

2.6.1  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  программы, Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 Программа «СамоЦвет» учитывает основные положения ФГОС ДО по организации образовательной деятельности. Во-первых, это 

организация образовательной деятельности в двух формах:  

• совместная деятельность детей и взрослых;  

• самостоятельная деятельность детей.  

Во-вторых, Программа предполагает создание таких условий, при которых сам ребенок:  

• имеет возможность выбора (содержания, вида деятельности, материалов, места и способов действий, партнерства и т. п.);  

• получает опыт осознания того, что его личная свобода – в способности выбирать из своих многочисленных «хочу», те, за которые от готов 

нести личную ответственность;  

• получает поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых «хочу» преобразовываются в «могу».  

Программа основывается на двух типах детской активности:  

• собственной активности ребенка;  

активности, направляемой взрослым 

Все формы образовательной деятельности вместе и каждая в отдельности реализуются с учетом принципов программы «СамоЦвет», раскрытых 

в целевом разделе, как вместе, так и каждая в отдельности через сочетание организованных взрослым и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности, культурных практик. Смена видов деятельности, культурных практик и разнообразие форм 

взаимодействия вызывает чувство новизны и активизирует ребенка.  

Совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка в разнообразных культурных практиках (овладев которыми вместе со взрослым, 

ребенок может в дальнейшем действовать самостоятельно по своей инициативе) с использованием разнообразных методов, позволяет детям 

запечатлеть, накопить, идентифицировать собственный опыт, состоящий из множества элементов, научиться самостоятельно познавать 

окружающий мир, проявить свою активность, стать субъектом  процесса  образования  т. е. принимать участие в выборе того:  

• для чего (для кого) ему это нужно (например, хочу построить, чтобы помочь…); на основании эмоционального отношения ребенка 

(желание проявить активность к объекту, субъекту) формируется интерес («мотив – дело»), ребенок получает чувственные впечатления – 

эмоционально-чувственный компонент;  
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• чему он хочет научиться (стремление ребенка включиться в процесс деятельности) – деятельностной компонент;  

• что ребенок хочет узнать (познавательная инициатива, целеполагание, волевое усилие, осознанное намерение) – когнитивный компонент.  

Обобщенная характеристика типов и проявления субъектности в ситуации развития  

Активные 

методы и 

приемы 

обучения  

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате которой ребенок овладевает необходимым 

социальным опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в способности находить пути решения проблем.  

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого в образовательном процессе. Диалог как 

средство развития способности ребенка организовать внутренний диалог, ощутить и творчески пережить противоречие своего 

сознания с присутствующими в данный момент эмоциями в различных сферах деятельности на уровне решения 

образовательных задач и бытовых ситуаций.  

Игра. 

Игровые 

методы, 

приемы  

Игра стимулирует:  

• когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

• развитие эмоциональной сферы; • волевое (развитие произвольности);  

• моторное развитие.  

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное влияние на психологическое и физическое 

здоровье. Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет оздоравливающим и гармонизующим образом на всю 

психофизическую природу ребенка.  

Игровые методы (коммуникативные) – в игровых ситуациях выстраивается эффективная коммуникация в речевой 

деятельности.  

В преддошкольный период – игры творческие (со скрытыми правилами): режиссерская игра (индивидуальная, парная, 

коллективная), сюжетно-отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая).  

В дошкольный период – переходные игры: игры-фантазирования, театрализованные, строительные, конструктивные; игры с 

фиксированными правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические.  

Игра как развивающий прием – игровые обучающие ситуации.  

Игра-экспериментирование: общение с людьми, с природными объектами, явлениями, материалами, игрушками, предметами.  

Метод игрового моделирования – сочетание имитационного (игра-имитация, игра-отражение, игра-драматизация) и игрового 

моделирования, проблемность, совместная деятельность участников, диалогическое общение. Методы и приемы, 

расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на становление социально-нравственной позиции участников детских 

объединений во взаимодействии с окружающей средой:  

• моделирование игрового взаимодействия;  

• проектирование социального становления;  
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• программирование игровой деятельности;  

• рефлексия характера игрового взаимодействия.  
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Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе воспитательные возможности, характеризуются:  

• самодеятельной основой детских объединений;  

• вариативностью видов и типов игр;  

• осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских объединений;  

• игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального и деятельностного развития личности.  

Досуговые – интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, праздничные, карнавальные, компьютерные.  

Народные игры – являются уникальными трансляторами исторической памяти.  

Игра на основе сюжета литературного произведения  

Различные виды словесных игр:  

• интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на 

психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи;  

• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с 

восприятием и передачей ритма;  

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов;  

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях;  

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной темы); • игры-

инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации;  

• игры-дискуссии – совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации.  

Методы и приемы, 

способствующие 

обогащению сюжета 

и содержания игры  

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружающей жизни, организованные занятия, чтение 

художественной литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических(С. Л. Новоселова).  

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную роль (Н. Я. Михайленко).  

Внесение образных игрушек (Т. М. Бабунова).  

Прием параллельной игры(Н. Ф. Тарловская).  

Прием ролевой игры с продолжением (Н. Палагина).  

Игра в телефон (Н. Палагина).  

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи.  

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций.  
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Игры, облегчающие адаптацию (Н. Ф. Тарловская).  

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и самостоятельное 

применение детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых сторон жизни и аккуратное 

направление замыслов и действий детей с использование косвенных приемов руководства (советов, реплик, подсказок, 

вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом взрослый выступает как равноправный партнер (С. Л. Новоселова).  

Участие взрослого в главной роли (Н. Я. Михайленко).  

Использование многоперсонажного сюжета (Н. Я. Михайленко).  

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание разновозрастных игро- вых триад (В. И. 

Турченко).  

Косвенные 

приемы 

руководства  

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных панелей (Т. М. Бабунова).  

Изменение игровой среды (С. Л. Новоселова).  

Наблюдение, экскурсия.  

Создание воображаемой ситуации (Т. М. Бабунова).  

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т. п.  

Сюжетно-ролевая игра – игра в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в специально создаваемых игровых 

условиях отображают деятельность взрослых и отношения между ними.  

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок не берет на 

себя какой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. организует события и отношения между персонажами.  

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и литературного произведения.  

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным содержанием которой является созидание; воплощение замысла связано с 

деятельностью конструирования.  

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и игровое.  

 Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста  

• системное обогащение жизненного и социального опыта детей;  

• совместные игры воспитателя с детьми, направленные на передачу им игрового опыта;  

• обогащение и моделирование игровой среды, которая насыщается с учетом специфики игрового опыта детей; • общение взрослого 

с детьми, стимулирующее их на побуждение к самостоятельному использованию в игре приобретенных знаний, способов  

осуществления игровых задач.  Активизация детей  на  взаимодействие  друг с другом и со взрослыми.  

29

2   
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  Другие методы поддержки, используемые взрослыми:  

• создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для расширения социального опыта 

детей (встречи с интересными людьми, создание альбома «Современные профессии»);  

• создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к малышам, проведение совместных 

мероприятий, организация спектаклей и посиделок);  

• составление игровых маршрутов детей;  

• использование метода совместного сюжетосложения;  

• влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, обогащение содержания, поддержка детской 

инициативы и фантазии;  

• использование словесных методов, способствующих обогащению содержания игры (беседы, творческие 

рассказы, рассказы взрослых, рассказы-фантазии и пр.);  

• чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, расширение информационной базы 

для обогащения игр детей;  

• создание интереса к новым игровым сюжетам;  

• принятие на себя разных игровых ролей по необходимости (просьба детей, мотивация на игру);  

• стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и введение в сюжет игры разных ге- 

роев или событий;  

• предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, современных игрушек;  

• внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для самостоятельного 

изготовления детьми игровых атрибутов и игровых предметов;  

• решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты поступишь, когда…. ), побуждающих детей к 

проявлению инициативы;  

• предоставление детям возможности завершить игру;  

• поддерживание воображаемых и реальных игровых ролей;  

• стимулирование объединения разных событий в один игровой сюжет;  

• стимулирование введения игровых правил детьми;  

• выступление в игре как равноправного партнера, который может влиять на разные игровые моменты и 

невзначай давать советы, рекомендации, высказывать реплики, подсказки и пр.  
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  Методы 

индивидуализации  

Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от педагога ожидается большая 

гибкость и открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего. 

Ребенок учится самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для 

полноценного и своевременного развития – приобретение ребенком собственного опыта. Цель – содействие 

максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей развития личности. Способы 

общения – признание права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных 

сторонах личности. Тактика – сотрудничество, партнерские отношения.  
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    Метод реагирования, направлен на стимулирование и поддержку инициативы, активности и самостоятельности детей 

– предоставление детям права участвовать в планировании, обеспечение реальной возможности выбора, 

самореализации или реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя наблюдение за детьми, 

анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают детям реализовывать их собственные цели, 

а также наблюдение за влиянием этих условий на достижение поставленных детьми целей. Если цели не были 

достигнуты – пересматриваются условия.  

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?  

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки дети планировали вылепить   из глины 

животных. Работа может быть построена таким образом, что дети получают возможность выбора: какого животного 

будет лепить каждый из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бумажная масса и 

пр.). Задача педагога – помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно. Одним он может помочь словами, 

других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети могут 

сделать много различных животных, причем такой сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь 

сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе работы воспитатель может задать вопросы разной 

направленности и сложности, предлагать разные варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых 

фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, педагог помогает сделать то, что 

хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру отношений, при помощи которой дети могут сохранять 

самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности.  

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми деятельность 

может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого являются наиболее 

эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими исследовательскими действиями или 

другими видами действий,  требующими повышенной  включенности. Этот вид деятельности может быть повторен 

несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым 

помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более способных детей к самостоятельным действиям.  

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь различную 

степень сложности – от самых простых до самых сложных. Такая вариантность создает оптимальные возможности для 

индивидуализации обучения и учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную 

индивидуализацию.  

Метод использования раздаточных материалов – тематических комплектов карточек с заданиями. Комплект 

карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает методически и технически обеспечить индивидуализацию 

работы с детьми в рамках проектного метода.  
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  Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ребенок сделает какую-либо часть,   то у всех 

вместе получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон – в изображениях, в словах, в 

символах, в цифрах.  

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе – в паре, в группе дети делают одно дело. Это сближает и на этапе действия, и 
на этапе оценки результатов. Содержание карточек должно быть открытым и понятным ребенку   без взрослого. Понятие 
открытости означает то, что любые выполненные ребенком на карточке действия будут обучающими (развивающими).  

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые разрабатываются самостоятельно в каждой группе 

воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться метка о времени работы,    о партнерствах, о помощи 

взрослых, о том, где можно искать нужную информацию, где можно получить под- сказку и т.п. Эта часть предназначена 

для тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуляции, развития рефлексии, умения использовать различные 

источники информации и пр. Каждый отдельный лист может   иметь программированное место для подписи (имени 

автора-ребенка и даты работы).Каждый лист может иметь рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный 

«законченный» вид. Вместе с тем, рамка должна быть рабочей, т. е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не 

брошюрованные) листы создадут возможность многовариантного выбора как для детей, так и для педагога. Их можно: 

повесить на стену (в уголке достижений и пр.); вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы с ребенком 

дома; с карточками можно работать, не испортив последующие листы.  

  Педагогическая поддержка – взаимодействие, в котором взрослый (педагог, родители) различными способами оказывает 
ребенку помощь в реализации его потребностей, направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь на поддержку 
взрослого, достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, интересы, осознает свое место в мире и строит 
свою систему коммуникаций в нем.  

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то – у него, вероятно, появляются возможные трудности. 

Помощь в решении проблем и является предметом педагогической поддержки. Взрослый и ребенок являются партнерами 

в общении и деятельности. При этом ребенок начинает задумываться о своих действиях: почему? как? что необходимо 

сделать? и др. Понятия педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать можно лишь 

то, что уже имеется, но на недостаточном уровне. В развитии ребенка-дошкольника поддерживается самостоятельность, 

автономность, уверенность.  

Формы  Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развивающего взаимодействия воспитателя с детьми 

представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует формированию субъектной 

позиции дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности и творческой активности, обогащению 

субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает условия для овладения самой системой 

диалогических взаимоотношений, обеспечивая возможности для проявления субъектной активности репродуктивного и 

творческого характера.  
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Методы, приемы 

активизации 

(стимулирования), 

эмоционального 

воздействия  

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы эмоционального (словесного) 

воздействия. Стимулирование способствует формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения   к 

средствам и методам воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, формирование или развитие у 

него тех или иных мотивов.  

Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, закрепляет полезные навыки    и 

привычки, нравственные установки. Действие поощрения основано на возбуждении позитивных эмоций, именно 

поэтому оно вселяет в ребенка уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство ответственности.  

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, можно попробовать»  

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может выражаться одобрением взрослого по поводу 

поведения или деятельности (работы) ребенка жестом, мимикой, положительной оценкой, доверием в виде 

поручения выполнить что-либо, одобрением перед другими детьми, взрослыми.  

Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого прежде всего поступков или действий ребенка, 

результатов его деятельности.  

Оценка чаще употребляется в вербальных формах.  

Прямая оценка– выражается в одобрении или порицании действия либо личностных качеств ребенка субъекта  и 

адресуется непосредственно ему.  

Косвенная оценка – выражается в одобрении или порицании определенных моральных качеств и поступков 

оцениваемого через его непрямое соотношение с другим лицом.  

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и личностных качеств одного субъекта через прямую 

оценку другого субъекта.  

Предвосхищающая оценка – выражается в одобрении предстоящих действий субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа «Молодец», «Здорово» и т. п. Рекомендуется 

использовать оценки «Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но пожалуйста, прояви 

терпение», «Мне кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?»  

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, 

поэтому не забудешь как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т. д.  

Ориентирующая оценка – педагогический эффект ее воздействия очень высок: «Анисия – умница, она вспомнила, что 

для тонирования бумаги не стоит набирать много воды на кисть», «Никита – заботливый мальчик, не забыл, что 

прежде чем одеться самому, нужно помочь одеться малышу», что помогает не только похвалить ребенка, но и помочь 

29

5   
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остальным ориентироваться в правильности своих поступков.  

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о 

новых нравственных положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка)  

 Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, внушением – проектируется в личности ребенка 

положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. Опора на положительное, 

похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести создают необходимые предпосылки для почти безотказного 

действия даже в очень сложных ситуациях.  

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным поступкам, развивает необходимые ребенку качества.  

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к соперничеству, утверждению себя среди окружающих. 

Результаты соревновательной деятельности прочно и на длительное время определяют закрепляют статус личности в 

коллективе.  

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами взрослого, которые условно можно разделить на три 

типа:  

• нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, действий);  

• активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения;  

• стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям.  

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др.  

Формы  Практикование детей в участии (соучастии) – открытый диалог с детьми.  

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), описание переживаний, возможность 
поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, спланировать свой день. Основные 
задачи группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение межличностного и познавательного, делового 
культурного общения, развитие навыка ведения коммуникации, планирования групповой и собственной деятельности, 
согласования деятельности с другими, обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел.  

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать свои переживания, поделиться 

своими новостями, желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых).  

Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности – внимание не только к своим 

собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей других, совместному поиску решений, ответственность за 

сделанный выбор. Педагог должен предоставить детям право принимать ответственные решения, создать для этого 

надлежащие условия.  
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 Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность обсуждать случайные темы, значимые вопросы, как 

инициируемые детьми, так и взрослыми, а также планирование текущих дел на перспективу. Это может быть обмен опытом, 

разбор конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на перспективу.  

  Вопросы – открытые (разные возможности для ответа): вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, привлекающие 

внимание, предполагающие, напоминающие, предлагающие, побуждающие, помогающие, вызывающие любопытство, 

интерпретирующие, на воспоминание, оценочные  

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может служить опорой для обсуждения, прояснения личного 

понимания, отношения, желания ребенка продолжить движение в этом направлении.  

Минутки общения – интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, высказываниями, цель которых – 

помочь детям снять эмоциональное напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности  и радости.  

Дружеские посиделки – 10-минутные беседы в конце дня, цель которых – закрепить позитивные переживания детей, 

полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и групповым.  

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. Эвристическая беседа. Беседа  о прочитанном, 

увиденном. Обобщающая беседа.  

Групповые ритуалы – традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления позитивных моментов, поздравления с 

праздниками и т. д. Создают ощущения общности в группе, безопасности, поддержки, способствуют более открытому 

выражению чувств и эмоций.  

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это – оформление помещений группы, создание 

альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др.  

Социальные 

акции  

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, событийное мероприятие, действие, могут 

проводиться в соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и формирования положительных взаимоотношений между 

коллективом, воспитанниками и социальными институтами.  

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, результатов 

конкретных действий, их рефлексию.  
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Средства  Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение между ожиданиями личности  ребенка и взрослых, 

других детей, входящих в его непосредственное окружение, и результатами его деятельности. Когда ожидания и результаты 

совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об успехе.   На фоне состояния успешности у ребенка 

формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки и самоуважения.  

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят создание атмосферы одобрения, радости, которая 

может быть обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств, таких как обнадеживающие слова, мягкие интонации, 

корректность и доброжелательность обращений, открытая поза.  

Методы 

регулирования 

конфликтов  

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого человека, дружить, контролировать свои 

эмоции, находить конструктивный выход из конфликтной ситуации.  

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее дело, сотрудничество.  

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, сопереживания другому ребенку, взрослому, оказания ему 

необходимой помощи.  

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника конфликта к опоре на способности другого участника 

конфликта, выражение должного уважения к его личности.  

Метод недопущения дискриминации – исключение подчеркивания превосходства одного партнера над другим.  

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к оказанию партнеру психологической поддержки, дарению продуктов 

своего личного труда (поделки, рисунка, аппликации и т. п.).  

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного напряжения, формирование этических установок  

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к признанию достоинства своего партнера, выражение должного 

уважения к его личности.  

Метод 

изучения 

сказки  

Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-деятельностной основе и предполагает 

включение интерактивного взаимодействия на основе народных сказок как образцов общечеловеческой, национальной 

культуры, эффективном средстве межнациональной коммуникации, в процессе которой ребенок усваивает единые для всех 

людей социально-культурные ценности.  

Средства  Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники):  

• упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности понимания состояний, 

особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.;  

• упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, памяти, 

ориентировки в пространстве).  
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Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в которой живет ребенок.  

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с творческими заданиями).  

Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению.  

Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых ресурсов, смыслов, эффективных форм 

поведения.  

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме настроения и характера переживаний 

ребенка).  

Методы 

стимулирующие 

познавательную 

активность  

Методы стимулирующие познавательную активность учитывают познавательную активность самого ребенка, являются его 

выраженной потребностью в расширении возможности проявить себя в новых познавательных ситуациях, носят 

продуктивный характер и преобразуют его опыт. К концу дошкольного периода у ребенка формируется умение 

преследовать интеллектуальные цели  

Диалог как способ познания мира. Необычайно важна познавательно-исследовательская составляющая, связанная с 

решением проблемных задач на языковом материале.  

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ путем специальной постановки вопроса, 

тактики ведения диалога.  

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, 

музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упражнений.  

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее длительное и планомерное, активное восприятие 

детьми объектов и явлений природы. Для успешного достижения поставленной цели взрослый продумывает и использует 

специальные приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, предлагает обследовать, к сравнивать 

объекты между собой, устанавливать связи между отдельными объектами и явлениями природы, включает разнообразные 

органы чувств в процесс наблюдения  

Речевые инструкции – инструкции-констатации, инструкций-комментариев и инструкций-интерпретаций.  

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения – мимика, жесты – указательные, 

предупреждающие, образные.  
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Средство 

развития речи – 

общение  

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, выступающее одновременно как процесс взаимодействия 

людей и как информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее результатами, опытом). Активное общение 

ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у него способности слушать и слышать 

собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, 

формирование других важнейших характеристик социально-уверенного поведения.  

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого предъявляются высокие требования:  

• содержательность и одновременно точность, логичность;  

• лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность;  

• образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, умелое владение невербальными 

средствами общения.  

Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи, предоставляет 

возможность понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы их поведения.  



  

115  

  

 

 Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные возможности ребенка, эмоционально 

воздействовать на его мысли и чувства, максимально полно использовать сенсорные, психические  и эмоционально-

образные характеристики ребенка.  

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у ребенка зрительно-пространственную 

ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, ребенок учится соотносить свои 

движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово.  

Средства 

стимулирования 

познавательной 

активности  

Помощь в обучении – помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач.  

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее. Помощь-

инициирование – создание условий для свободного выбора пути и способов решения образовательных задач.  

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения.  

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий.  

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов – детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, 

проекту, который может включать в себя репродукции картин, фотографии, предметные и сюжетные картинки, знаково-

символические изображения, специально  разработанные игровые  дидактические пособия и др.).  

Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-

схематических (среда обитания живых организмов, правила дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-

отвлеченных знаков (цифр, букв, стрелок).  

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим ребенка к различным типам высказываний, 

поскольку они подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам ребенок отбирает предметно-логическое 

содержание для описаний и повествований, приобретает умение выстраивать композицию, связывать части рассказа в 

единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами.  

Методы по 

источникам 

информации  

Словесный (объяснение, чтение и т. д.); наглядный (демонстрация, наблюдение и т. д.); практический (работа  с 

моделями, объектами и их свойствами).  

Методы по 

источникам 

сенсорной 

информации  

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов.  

Информационные  

средства  

Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и др.  
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Способы 

действий  

Организационно-коммуникативные способы действий – углубление представлений об объекте: собственные пробы, 

поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдением-изучение-

исследование.  

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, познавательной, исследовательской, творческой активности 

ребенка экспериментирование с доступными ребенку материалами в разных видах детских деятельностей.  

Социально-ориентированные способы действий – реализация самостоятельной творческой деятельности ребенка; 

реагирование (рефлексия) полученного опыта  

Приемы, 

побуждающие  

ребенка к 

реконструкции 

сказочного 

содержания  

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания обеспечивают возможность ребенку свободного 

выбора деятельности и материалов для творческого самовыражения, создает условия для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей.  

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, аппликация и др.  

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего настроения от всего повествования.  

Изображение (определение) цветом каждого персонажа.  

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, музыкальный инструмент), подбор подходящих 

мелодий  

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные особенности героев/явлений.  

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и т. п.  

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов сказки в действии – разыгрывание отдельных эпизодов, 

двигательная игра, инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима.  

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком образе ребенку было комфортнее  и почему.  

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над сказочным сюжетом) – способствует обогащению 

эмоционального словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее.  

Логические 

методы (методы 

по организации 

мыслительных 

операций и 

Процессные методы – дедуктивный (развитие мысли от большей общности знания к меньшей); индуктивный (развитие 

мысли от меньшей общности знаний к большей); традуктивный – метод аналогии (сравнение двух или нескольких 

существенных признаков одного явления – вывод по аналогии о признаках другого явления); метод анализа и синтеза 

(разделение объекта изучения на составляющие с последующим объединением этих составляющих)  
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процессов 

познания)  

 Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; метод обобщения и т. д.  

Методы 

стимулирования 

познавательной 

деятельности  

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной познавательной, исследовательской деятельности.  

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры  

(моделирование проблемных ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и нравственной активности ребенка).  

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения 

проблемы.  

Методы 

экологического 

воспитания  

Поисковые методы:  

• метод поиска информации об объектах и явлениях;  

• использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, логических задач;  

• использование схем, алгоритмов, экологических моделей;  

• проблемные ситуации.  

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами воспитателя, которые 

условно можно разделить на три типа:  

• нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, 

действий);  

• активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения;  

• стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям.  

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только вербально) 

участвуют в них (рисуют плакаты в защиту …, развешивают их и т. п.)  
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2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

           Образовательная деятельность в ДОО включает: 

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

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 Образовательная деятельность  

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

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-

то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равноправные партнеры; 

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

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

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

участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

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

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

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и 

другое). 

    Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

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

педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

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

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей. 
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Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

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

деятельности. 

    В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и 

комплексные формы. 

  Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам 

относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

   Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

   Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных форм. К коплексным формам 

относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

   Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 
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основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

   В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

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

   Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты её применения в ДО. 

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

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

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

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

подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

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

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

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

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

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

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 
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играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. 

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

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

сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

   Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

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

воспитание отношения к ней; 

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

детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

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

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

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

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

подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 
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‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

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

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

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

художественной литературы. 

    Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, 

способствует становлению разных видов детских инициатив: 

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

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

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

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

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

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

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

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

взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.7.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, часть формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Содержательные линии культурных практик 

    Содержательные линии культурных практик каждой образовательной области реализуются в вариативных формах, способах, методах и 

средствах взаимодействия взрослого с детьми, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Ребенок приобщается к подлинным ценностям и смыслам.  
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Содержательные линии культурных практик, выступающие в образовательном процессе  в  форме  партнерства  взрослых (их  носителей) с 

детьми, базируются на нескольких составляющих: эмоционально-чувственной, деятельностной (регулирование, поведение) и когнитивной в 

их взаимосвязи, каждая из которых опирается на категории ценностей как начальной стадии ценностного развития личности ребенка:  

• «Семья» – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

• «Здоровье» – положительное эмоционально-оценочное отношение, устойчивая мотивация к ведению основ здорового образа жизни; 

отражение имеющихся знаний в деятельности и поведении;  

• «Труд и творчество» – уважение к труду, ценность знания, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;  

• • «Социальная солидарность» – свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство.  

• Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики включает в себя показатели положительного отношения к ценностным 

ориентирам, готовность проявлять общечеловеческие ценностные качества. Позитивный отклик вызывает у дошкольника желание овладеть 

этим качеством. Развитие эмоционально-чувственного компонента проходит через развитие эмпатии, роста осмысленности эмоциональных 

переживаний, повышения эмоциональной чувствительности ребенка.  

• Деятельностная (поведенческая, регулятивная) составляющая культурной практики проявляется через практическое включение в 

деятельность, где дошкольник закрепляет привычки поведения, выполняя определенные морально-этические нормы.  

• Когнитивная составляющая культурной практики представляет собой знание и понимание смысла ценностного ориентира. Его развитие 

осуществляется в направлении уточнения и углубления представлений    о ценностях.  

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

   Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских 

интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

  Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

              Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
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самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

         Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку 

волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до  конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность 

и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым условием для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в  

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 
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уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию 

у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог 

стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

    Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей деятельности и 

формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. 

Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 
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появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

          2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

   Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МКДОУ №1 с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

  Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

  Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах 

охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

  Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания 

ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 
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сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 

воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

  Деятельность педагогического коллектива МКДОУ №1 по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в 

отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и 

построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

  Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество 

в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 

образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

   Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

  Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 
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1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация 

режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного 

использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

   Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 

тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

    Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, 

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый 

ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, конференции, круглые 

столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО 

для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

   Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 
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инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме 

того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

    Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей 

(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в 

зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять 

просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста. 

2.8.1. Взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников, часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

Взрослые (педагоги, родители):  

• участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытные и компетентные партнеры, для которых характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности;  

• не  подгоняют  ребенка  под  какой-то  определенный  «стандарт»,    а строят общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения;  

• сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при затруднениях, участвуют в его играх и занятиях;  

• стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Партнерское взаимодействие взрослых  способствует  формированию у ребенка различных позитивных качеств.  

Ребенок:  

• учится уважать себя и других, так  как  отношение  ребенка  к  себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых;  
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• приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления;  

• не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм;  

• учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор;  

• приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное;  

• учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами;  

• учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Программой предусмотрено создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, для 

этого предоставляются различные возможности:  

• участвовать в разработке концепции, стратегии развития образовательной организации, в планировании деятельности, разработке и 

реализации проектов;  

• посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их дети там играют, трудятся и т.п.;  

• позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о результатах реализации программы, использования в работе с детьми 

материалов и пособий, обсудить прошедшие или намечаемые события и т.п.;  

• пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство в отношении ребенка, решить проблемные ситуации,  

• обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности;  

• участвовать в принятии решений, касающихся проведения мероприятий с детьми в группе, образовательной организации;  

• получать информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом и эмоциональном состоянии ребенка;  

• выполнять функции экспертов  в  отношении  собственных  детей,  и активно участвовать в их образовании и развитии;  

• обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности образовательной организации, вносить предложения по улучшению.  

Партнёрство также включает в себя осуществляемое педагогическим коллективом образования (просвещение) родителей по вопросам 

сохранения, укрепления здоровья, развития детей и позитивного стиля общения. Таким образом, одним из основных педагогических условий 

работы по Программе является вовлечение родителей в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие, 

использование образовательного потенциала семьи в развитии детей. Во взаимодействии с родителями важно признание ценности их 

семейного опыта, установление партнерских сотрудничающих отношений; перейти к объединению, к доверию.  
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2.9. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в средней группе направлено на обеспечение коррекции нарушений 

развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей частоболеющие, с задержкой речевого 

развития, билингвалы; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-

педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их 

развития. КРР в средней группе осуществляют педагоги, педагог-психолог, учителя – логопеды, инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью предупреждения проявления отклонений в 

развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской работы по пропаганде знаний из области 

коррекционной педагогики и специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в развитии принадлежит воспитателю 

подгруппы; координирует профессиональную деятельность     педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих 

различные нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно- развивающей работы (далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая 

включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и стартовые условия освоения 

Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- развивающих и просветительских задач Программы 

КРР. 

Цели коррекционной работы: 
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• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью       предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормативно  развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том  числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; выявление детей с проблемами развития 

эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в МКДОУ №1 реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов 

и технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе 

рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной 

психологической помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 
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‒ с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 

находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к 

большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

‒ одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, 

как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных 

занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в 

познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 
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‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение направленности детской одаренности; 

‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психологопедагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социальнопсихологической адаптации, дифференциальная диагностика 

и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной 

среды и рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за созданием 

необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ/методик психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной познавательной направленностью, 

высоким уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье 

во взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 
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3) Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, электронные 

ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста 

форме), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологических групп осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся 

коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий. 

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми, имеет выраженную 

специфику. Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 

благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 
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• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися включает: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала 

развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 

обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей и творческого потенциала как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных 

видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

8) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 

эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

(грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, 

излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, 

быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения включает: 

• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

•  развитие рефлексивных способностей; 
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• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога/родителей (законных представителей) 

2.9.1. Коррекционно-развивающая работа с детьми, часть формируемая участниками образовательных отношений. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на следующих принципах:  

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение ребенка и разработку соответствующих мер психолого-

педагогического воздействия, взаимодействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) направлен на формирование социально активной личности, 

которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;  

принцип социального взаимодействия предполагает создание усло вий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательных 

отношений (включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность);  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует от специалистов (воспитатель, 

учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог) комплексного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и 

обучения;  

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную форму детей с различными особенностями 

в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств  обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания;  

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Родители являются полноправными  участниками коррекционно-развивающего  процесса. Им 

предоставляется вся информация о том, какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребёнка в 

образовательной организации;  

- принцип динамического развития образовательной модели ДОО. Модель образовательной организации может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов и др.  

Реализация коррекционно-развивающей работы обеспечивает планомерное и качественное развитие ребенка с особыми  

 - образовательными потребностями, не нарушая и не изменяя индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех этапах 

дошкольного образования.  

Вопитатели вместе со специалистами по коррекционному обучению постоянно разрабатывают и обновляют рабочую программу в зависимости от 

уровня развития и индивидуальных возможностей ребенка.  

 

  Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми с речевыми нарушениями (краткая характеристика) 
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Категории детей:  

- Часто болеющие дети (ЧБД) – 4 человека  

- Леворукие – 2 ребенка 

- Одаренные – 5 детей 

- Способные – 6 детей 

- ООП – 4 (нарушение речи) 

- Дети «Группы риска» - 0 

- Дети, испытывающие трудности в освоении ОП – 5 детей 

- Нарушение зрения (слабовидение)  

 Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими освоению образовательной программы (краткая характеристика)  

Категория типов 

нарушенного 

развития  

Часто болеющие дети (ЧБД)  

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-

вирусными заболеваниями более четырёх раз в году.  

Особенности 

развития ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы  

Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми респираторно-вирусными 

инфекциями (ОРВИ):  

○ дети до года – четыре и более заболеваний в год;  

○ от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год;  

○ от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; ○ старше пяти лет – 

четыре-шесть и более заболеваний в год.  

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических 

воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития 

дошкольников.  

Принято считать, часто болеющих детей специфическим возрастным феноменом.  

Формы, методы, 

приемы работы с 

детьми  

Рациональный оздоровительный режим с применением оздоровительных методик: ○ дыхательная 

гимнастика, общеукрепляющая зарядка с элементами ЛФК;  

○ закаливание, витаминизация;  

○ пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой, ладонный, аурикулярный, волосистой части головы, 

плантарный и другие);  

○ психогимнастика;  

○ логоритмика;  

○ озонирование внутренних помещений (люстра Чижевского), проветривание, кварцевание; устранение 

аллергоисточников (организация индивидуального питания, исключение пухоперовых и шерстяных одеял, 
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подушек, ковров).  

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными раздражителями, Су-Джок, 

люстры Чижевского, лампы для кварцевания, оборудования для проведения закаливающий процедур.  

Рекомендуется наличие в ДОУ лекотеки, организация «гостевых групп», групп кратковременного пребывания «Особый 

ребёнок» (с разумным дозированием времени пребывания).  

Специфика 

планируемого 

результата  

• определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих;  

• называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган);  

• различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, выбирает одежду и 

обувь соответствующие погоде, состоянию своего здоровья;  

• владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с рисунком, 

поделкой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки), самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни. 
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Категория типов 

нарушенного 

развития  

Леворукие дети  

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным 

признаком, часто её смешивают с истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное 

распределение функций между полушариями мозга.  

Особенности 

развития ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы  

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик:  

• сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на 

срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют 

плохой почерк, медленный темп письма);  

• недостатки пространственного восприятия зрительной  памяти (ошибки  при  расположении  предметов в 

пространстве, зеркальное расположение графических элементов);  

• слабость внимания (трудности переключения и  концентрации внимания),  повышенная  утомляемость и как 

следствие – сниженная работоспособность;  

• дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более 

эмоциональны, чем их сверстники;  

• речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением).  

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы.  

Формы, методы, 

приемы работы с 

детьми  

Работа с леворукими детьми должна выстраиваться с учётом двух аспектов:  

• общеукрепляющие действия, направленные на полноценное развитие мозга – регулярная двигательная активность, 

закаливание (стимулирование развития мышц усиливает мозговую активность); • целенаправленные мероприятия по 

освоению конкретного навыка.  

Важными условиями становятся положительное отношение к леворукости и правильная организация рабочего мета 

(источник света находится справа, расположение листа бумаги, тетради). Рекомендуется развитие пространственного 

мышления, зрительно-моторной координации, соматогнозиса, предупреждение переутомления, развитие 

эмоционального интеллекта.  

В работе эффективны имитационные развивающие игры, психогимнастика (выражение своего эмоционального 

состояния в рисунке, в движении), ауторелаксация.  

Организация 

развива- ющей 

предметно-

пространственной 

среды  

Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой воспитывается леворукий ребёнок 

должны стать пособия для формирования:  

• пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические фигуры, кубики, карточки, 

конструктор («LEGO» и другие), «Волшебные мешочки» (с предметами различной формы, размера и цвета – 

пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов» и так далее), модели, схемы, обводки, трафареты, 

контуры, мячи;  

• эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры, «Уголок уединения» и так далее.  
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Специфика 

планируемого 

результата  

• у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные координации, зрительное восприятие 

память;  

• правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять различные 

графические элементы;  

• у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, письму, к учебной 

деятельности в целом;  

• на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки 

саморегуляции в личный опыт.  

Категория типов 

нарушенного 

развития  

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое расстройство 

развития, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации 

внимания, гиперактивность, плохо управляемая импульсивность.  

Особенности 

развития ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы  

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункция центральной 

нервной системы. Дети проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что 

существенно влияет на общую работоспособность. Страдает программирование поведения, проявляющееся в 

импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности  к самоконтролю. В ситуации 

эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, 

вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений.  

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: • синдром 

гиперактивности без дефицита внимания;  

• синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные,  

«витающие в облаках»);  

• синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может 

быть поставлен только по результатам специальной диагностики.  

Формы, методы, 

приемы работы с 

детьми  

Оптимальные результаты достигаются при грамотном сочетании:  

• медикаментозного лечения;  

• психологического  сопровождения; • нейропсихологической коррекции.  

Положительной динамики можно достигнуть при использовании:  

• дыхательных упражнений, направленных на стабилизацию ритма организма (активности мозга, дыхания, 

работы ЖКТ и других функций);  
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• глазодвигательных и других специальных упражнений (разнонаправленных и однонаправленных с язы- 

ком), развивающих межполушарное взаимодействие, повышающих энергетизацию организма;  

 • функциональных и коммуникативных упражнений.  

Важно! Без коррекции поведения родителей и/или ближнего окружения – работы с ребёнком СДВГ становится 

практически бесполезной!  

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

Все занятия и события в группе включают продуктивную деятельность с разными материалами. Рекомендуются 

игры и занятия:  

• на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех анализаторов – зрительного, слухового, 

тактильного, вкусовой и так далее);  

• на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание выдержки и контроля (упражнения с песком, 

водой, глиной и т. д.);  

• на многозначность задач (на одновременное воспитание внимания, усидчивости и импульсивности); 

физической культурой, на развитие межполушарного взаимодействия, для укрепления иммунитета 

(контрастный душ, обливания, ритмика, хореография, лыжи, теннис, плавание, прыжки на батуте, 

восточные единоборства, и даже – вязание!).  

Специфика 

планируемого 

результата  

• запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания сразу (и помнит очень 

долго);  

• умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания взрослого соблюдает 

правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях;  

• устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во 

времени (часы, дни, недели);  

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций;  

• умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи своих мыслей, чувств, 

отношения к кому или чему либо;  

• устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать фрагменты такой 

деятельности;  

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием вербальных 
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средств, контролирует промежуточные и конечные результаты;  

• на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт.  

Категория типов 

нарушенного 

развития  

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы  

Особенности 

развития ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы  

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся  у 

ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно:  

• эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой активности, затруднений 

организации умственной деятельности);  

 • повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, снижении стремления к 

общению); • агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), 

которая может быть направлена на самого себя.  

• ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых;  

• отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека;  

• неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со 

взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих); • низкая 

мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как 

проявление лени;  

• выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной 

критичности);  

• повышенная импульсивность.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут 

привести к серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального 

поведения, затруднению в обучении.  
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Формы, методы, 

приемы работы с 

детьми  

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей эффективна при использовании приёмов  и 

методы социально-личностной технологии: • психогимнастики, коммуникативные тренинги;  

• музыкальная и сказкотерапия, песочная терапия, игровые тренинги, арттерапия;  

• метод программированного цветового игротренинга;  

• метод биологической обратной связи – БОС (подходит детям 6–7 лет)  

• метод опережающего социального одобрения;  

• социально-ориентированные игры и проекты (сюжетно-ролевые и режиссёрские игры общественной 

тематики);  

• организация практики коллективных творческих дел (театральные постановки и так далее).  

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для организации оптимальной двигательной 

активности детей (способствующий формированию произвольной регуляции у детей):  

• физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки оздоровительных комплексов;  

• коррекционно-развивающие дидактические игры;  

• игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых проявлений, игры 

драматизации и так далее, используемых в для психологических тренингов, этюдов, имитационных игр, 

смоделированных ситуаций.  

Специфика 

планируемого 

результата  

• инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность;  

• проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в большинстве знакомых и незнакомых 

ситуаций;  

 • устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во 

времени (часы, дни, недели);  

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций;  

• детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в знакомых местах    и 

ситуациях;  

• проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации;  

• способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни;  

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием вербальных 

средств на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать по- лученные 

навыки саморегуляции в личный опыт.  

Категория типов 

нарушенного 

развития  

Дети-билингвы  

Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно 

первого – родного, и второго приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый характер.  
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Особенности 

развития ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы  

Выделяют следующие особенности двуязычных детей:  

• эти дети позднее овладевают речью;  

• словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон 

ребёнка шире;  

• при отсутствии обучения формируются аграмматизмы;  

• в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка;  

• существует риск постепенной утраты доминирующего языка;  

• могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания 

настроения, повышенная капризность и другие проявления. При этом у детей-билингвов отмечаются 

положительные моменты:  

• на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с раннего 
возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по-
разному);  

• билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается 

словотворчество;  

• большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / 

«родители говорят неверно»); большая социальная активность, вариативность и оригинальность в решении 

проблем.  

Формы, методы, 

приемы работы с 

детьми  

Процесс обучения в раннем возрасте должен быть организован параллельно с процессом познания мира: 

интересующий объект называется взрослым и по-русски и на родном языке.  

 В более старшем возрасте оптимальна технология коммуникативного обучения русскоязычной культуре 

(традиции и культуру нельзя просто «рассказывать», их надо показывать), просмотр и обсуждение с ребёнком 

мультфильмов и фильмов, общение с «носителями родного языка» ( ровесники и пожилые люди). Эффективны: 

техника «ресурсных вопросов», условно-речевых и речевых вопросов, «конструирование окружающего мира» 

как способ познания реальности (сложи из кубиков свой дом и опиши – что где находится, где твоё место в 

доме, расположи вокруг другие здания…), техника «Ковёр-самолёт»  

Рекомендуется отмечать события и праздники, как русской, так и национальной культуры, дни рождения  

(ребёнок сам выбирает на каком языке, поощрять попеременное использование языков).  

Речевые, пальчиковые игры с использованием утрированного произношения («расслышать правильно звук») 

должны быть на двух языках, с использованием других (не надо делать перевод на другой язык!) аутентичных 

потешек, стишков.  

Рекомендована интенсивная работа со сказками – носителями истинной информации о культуре, традициях 

народа, «тренирующей» детей на сопоставлении (анализе и синтезе) двух культур (н: «Как говорит немецкая 

собачка? А, как русская?»).  
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Организация работы с одаренными детьми (краткая характеристика) 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

Окружающая обстановка должна стать той поликультурная средой, которая способствует воспитанию   у 
ребёнка его национальной принадлежности, сохранению собственной культурной идентичности (н: 
дидактические и демонстрационные комплекты «Русские народные сказки» и/или «Казахские народные 

сказки» и т. д., народные костюмы или их элементы, предметы быта, и прочее).  

Педагогу важно обратить внимание на размещение в групповой комнате (или в другой обстановке, в которой 

воспитывается ребёнок), поликультурных объектов – национальных узоров, плакатов, комплектов предметных 

и сюжетных картинок (отображающих «родную» среду), постеров, азбук (на родном и приобретённом языке), 

портретов национальных героев и так далее.  

Специфика 

планируемого 

результата  

• спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4–5 и более слов) на двух языках;  

• знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и приобретённом языках;  

• пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов;  

• слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых;  

• имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретённого языка;  

• имеет представления о родной стране и стране проживания (их населении, природе, быте, народной 

культуре и так далее);  

• складываются предпосылки грамотности.  

52 
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Категория типов 

нарушенного 

развития  

Одаренные дети  

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключительное 

развитие специальных способностей.  

Особенности 

развития ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы  

Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не отличаться во 

всех отношениях от своих сверстников.  

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических особенностей:  

- в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская дея- тельность окружающего 

мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на 

фоне повышенной биохимической и электрической активно- сти мозга. Такие дети имеют отличную память, умение 

пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к классификации;  

- раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические 

конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энцикло- педии, имеют яркое воображение, 

высокоразвитую фантазию;  

- в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство справедливости, 

установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; • в области физических данных для 

одарённых детей характерен очень высокий энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного.  

Выделяют виды детской одарённости:  

• художественная одарённость;  

• общая интеллектуальная и академическая одарённость;  

• творческая одарённость;  

• социальная одарённость.  

Формы, методы, 

приемы работы с 

детьми  

Основная стратегия в работе с одарёнными детьми строится с позиций развития их внутреннего деятельностного потенциала, 

поддержки потребностей в исследовательской и поисковой активности, грамотном сочетании принципов ускорения, углубления, 

обогащения и проблематизации. Наиболее эффективными являются методы работы:  

• исследовательский;  

• частично-поисковый;  

• проблемный;  

• проективный.  
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Оптимальными являются следующие формы работы – творческие задания, разноуровневые задания, словесные игры и забавы, 

ребусы, кроссворды, изографы, своеобразные научно-исследовательские проекты, интеллектуальные марафоны, различные 

конкурсы, викторины, ролевые игры, индивидуаль- ные творческие задания.  

Эффективно использование ИКТ. 

Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды  

ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность одарённого ребёнка и отвечать следующим параметрам:  

• иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск собственных ориентиров и потенциальной 

многовариативностью (богатством возможностей). Такая среда должна содержать образцы креативного поведения и его 

результаты;  

• обогащать предметно-информационную среду материальными и информационными ресурсами, обе- спечивать 

доступность и разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого использования;  

• активизировать трансформационные возможности;  

• обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и материалов, с предоставлением возможности самостоятельно 

ставить задачи, выбирать время, последовательность, способы её решения;  

• сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность с её коллективными формами.  

Специфика 

планируемого 

результата  

 

 

 

 

• экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их;  

• использует формы умственного и социального экспериментирования (при решении проблемных ситуаций, анализе 
литературных произведений, сопоставлении собственных высказываний, событий социума  

и так далее);  

• использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью;  

• • проявляет творчество в поиске оригинальных решений.  

Нарушения зрения  

Характер, степень 

выраженности 

зрительного 

восприятия: 

Слабовидящие со 

Слабовидение – это значительное снижение остроты зрения, возникающее вследствие глазных болез- ней на фоне общего 

заболевания организма. Чаще всего причиной слабовидения является аномалия рефракции. Наиболее распространённой 

формой является миопия (близорукость), затем гиперметро- пия (дальнозоркость) и астигматизм. У слабовидящих детей 

отмечается нарушение цветового зрения. Миопия (близорукость) – нарушение преломляющей способности глаза 

(параллельные лучи света, преломляясь в глазу, соединяются перед сетчаткой).  

Гиперметропия (дальнозоркость) – нарушение преломляющей способности глаза (параллельные лучи света, преломляясь в 
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снижением зрения 

от 0,05 до 0,2 D на 

лучше видящем 

глазу с очковой 

коррекцией 

Формы, методы, 

приемы работы с 

детьми 

 

 

 

 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

простран- ственной 

среды 

глазу, соединяются за сетчаткой).  

Астигматизм – аномалия преломляющей способности глаза (рефракции), обусловленная неравно- мерной кривизной роговицы. 

При астигматизме наблюдается сочетание различных видов аномалий рефракции или разных степеней одного её вида 

(например, близорукости и дальнозоркости). 

Направления психолого-педагогической помощи: развитие вестибулярного аппарата; развитие двигательной сферы; развитие 

остаточного зрения, формирование зрительного внимания; развитие осязательного восприятия; • развитие слухового 

восприятия; • развитие движений рук.  

Взаимосвязь психолого-педагогической коррекции с лечением зрения.  

В образовательный процесс вводится дозированная зрительная нагрузка при рассматривании  

иллюстраций, рисовании, просмотре видеоинформации и др.  

Важным требованием распорядка жизни детей является система двигательной активности ребёнка, предусматривающая 

преодоление гиподинамии у детей, обусловленная трудностями их зрительно-двигательной ориентировки, включающая 

специальные занятия по лечебной физкультуре, ритмике, ориентировке в пространстве, физкультурные минутки.  

 

соблюдать дозированный режим зрительных нагрузок и специальный режим освещения: • обязательное проведение зрительной 

гимнастики при высокой зрительной нагрузке во время фронтальных занятий (схемы-тренажёры для зрительных гимнастик);  

индивидуальное освещение рабочего места во второй половине дня (настольные лампы в зонах изоде- ятельности, книжных 

уголках и др.).  

предложенная детям наглядность должна быть яркой расцветки (красный, оранжевый, жёлтый), с чёт- ким контуром, с 

минимальным количеством второстепенных деталей, быть легко узнаваемой; 

 

3. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
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защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде8. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие 

свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России9. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России10. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования 

детей. 

                                                             
8 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2020, № 31, ст. 5063) 
9 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации 
от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
10 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры  

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и 

вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 
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своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, 

а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания.  

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных 

качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура  

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно -



  

153  

  

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 

ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 
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1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей 4-5лет 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации - Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Уклад включает:  Рабочая программа воспитания определяет Уклад образовательной организации МКДОУ №1, как общественный договор 

участников образовательных отношений, который опирается на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МКДОУ№1, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

- цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

- принципы жизни и воспитания в ДОО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 3) содействие и сотрудничество 

детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе – взрослые); 4) признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 6) сотрудничество ДОО с семьей; 7) 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 8) формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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- образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж: Логотип «Солнышко», отражает неповторимость и становится «визитной 

карточкой», Детский сад наш «Солнышко» Рано просыпается. Коллектив сплоченный: Мы – одна семья! Малышам, как мамы, Наши 

воспитатели, Логопеды мудрые – Им учителя. 

- отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам ДОО: Для регламентации 

межличностных отношений в нашем МКДОУ №1 разработаны нормативные локальные акты основные из них:  Положение о нормах 

профессиональной этики, коллективный договор, устав, правила внутреннего трудового распорядка, договор с родителями. 

В профессиональной общности в качестве уклада отношений мы рассматриваем коллектив как команду, которая принимает совместные решения, 

обеспечивает профессиональную взаимопомощь, идет к единой цели. 

Кроме того, педагогами приняты правила общения с родителями. Они направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы 

сотрудничества. Это есть направленность уклада в профессионально-родительской общности. 

Для детской общности разработаны правила и нормы поведения в группах в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Формирование навыков правильного поведения осуществляется через игры, игровые упражнения, просмотр видеопрезентаций о дружбе,  

взаимопомощи, о правилах поведения. 

Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны чувствовать себя комфортно, спокойно и защищено. Содержащиеся 

запреты разумные и понятные детям при этом их не должно быть много. 

 Любовь к детям, уважение к родителям, коллега и партнерам Организации 

- ключевые правила ДОО: Любовь, добро , уважительное отношение ко всем субъектам образовательного процесса 

- традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО:  Ритуал – установленный порядок действий. Традиция – то, что перешло от одного 

поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 

необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично 

встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата. «Утреннее приветствие всех детей группы" Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг 

и проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление 

позиции субъекта деятельности. • Новоселье  группы отмечается каждый раз, когда в группу набирают новых детей. С давних времен у многих 

народов сложилась традиция отмечать переезд на новое местожительство новосельем. Это светлый и радостный праздник не только для тех, кто 

переехал на новое место, но и для их друзей. На новоселье дети знакомятся с правилами группы, воспитатели рассказывают о том, что есть в 

группе, чем они будут заниматься в детском саду, кто работает в нашем учреждении. Все это помогает детям быстрее и легче адаптироваться в 

новых условиях. Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. Поздравление именинников. В каждой группе принято 

поздравлять именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Именинники в ответ готовят угощение. Эта 
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традиция носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее в каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и 

принимать их. Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила этикета. В нашем детском саду стало 

доброй традицией поздравление пожилых людей и Весенний концерт для бабушек и дедушек. Наши дети вместе с педагогами выступают с 

концертными номерами и самыми тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи оставляют сильные впечатления у детей и 

способствуют воспитанию бережного отношения к людям старшего поколения.  

В детском саду регулярно проводим календарные и народные праздники: «День Матери», «Новый год», «Рождество», «Колядки», 

«Масленица». Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать 

жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции. При проектировании системы 

праздничных и других мероприятий на учебный год мы опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных 

дат, народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников образовательного процесса.  

Взаимодействие детского сада и семьи -  это одно из главных направлений педагогического процесса. Существует немало форм организации 

совместной работы детского сада и родителей. Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия 

во взаимоотношениях педагогического персонала и родителей. Цель: расширение контакта между педагогом и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической культуры родителей. Выставки совместного творчества детей и 

родителей Мастерская Деда Мороза , Папа – может все и другие участие родителей и детей детского сада. 

Проходят Социальные акции и празднование Дня победы, используя традиции 

- Бессмертный полк; 

- Мастерская «Подарок ветерану»; 

- Стена памяти 

- Свеча памяти 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада, чтобы еще больше 

сплотить детский коллектив, сформировать благоприятный психологический климат и добрые взаимоотношения между всеми детским садом, 

детьми и родителями. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе такие 

как: 

-знаки и символы России, Свердловской области, Бисертского городского округа;  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 
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- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Необходиым инструментом решения воспитательных задач в ДОО является комплект «Бабушкины сказки». 

- социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности): Население пгт. Бисерть многонациональное. В результате миграционных процессов в поселке значительно 

выросло количество этнических русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом этнический состав семей воспитанников имеет 

однородный характер, основной состав дети из русскоязычных семей. Национальный состав воспитанников МКДОУ №1:русские – 99,3%, армяне 

– 0,7%. В содержании ООП ДО учитывается многонациональность Уральского региона, сильные православные традиции, культура народа 

региона. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществляется отбор произведений национальных писателей, 

художников, поэтов. В группах предусмотрено создание тематических музеев. Предусмотрена работа с семьей, направленная на развитие 

интегративных качеств детей через формирование представлений об основных традициях и обычаях, регулирующих общение представителей 

разных этносов на Среднем Урале и месте их проживания, об этническом и социальном составе населения, его верованиях и религии, быте и 

образе жизни. - Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, 

народная игрушка, декоративно-прикладное искусство. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных 

условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 
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условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 В нашем детском саду создана символика, отражающая приоритеты учреждения. 

Логотип «Солнышко», отражает неповторимость и становится «визитной карточкой»,  

Детский сад наш «Солнышко»  

Рано просыпается. 

Коллектив сплоченный: 

Мы – одна семья! 

Малышам, как мамы, 

Наши воспитатели, 

Логопеды мудрые – 

Им учителя. 

  

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает 

радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата. 

«Утреннее приветствие всех детей группы" Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит 

утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

 Новоселье групп. группы отмечается каждый раз, когда в группу набирают новых детей. С давних времен у многих народов сложилась традиция 

отмечать переезд на новое местожительство новосельем. Это светлый и радостный праздник не только для тех, кто переехал на новое место, но и 

для их друзей. На новоселье дети знакомятся с правилами группы, воспитатели рассказывают о том, что есть в группе, чем они будут заниматься 

в детском саду, кто работает в нашем учреждении. Все это помогает детям быстрее и легче адаптироваться в новых условиях. 

Встреча с интересными людьми. 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 
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Поздравление именинников. В каждой группе принято поздравлять именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и 

подарки от детей. Именинники в ответ готовят угощение. 

Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее в каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и 

принимать их. Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила этикета. 

В нашем детском саду стало доброй традицией поздравление пожилых людей и Весенний концерт для бабушек и дедушек. 

Наши дети вместе с педагогами выступают с концертными номерами и самыми тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи 

оставляют сильные впечатления у детей и способствуют воспитанию бережного отношения к людям старшего поколения. 

В детском саду регулярно проводим календарные и народные праздники. Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать 

здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции. 

При проектировании системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, 

календарь праздничных и памятных дат, народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников образовательного 

процесса. 

Взаимодействие детского сада  и семьи 

Взаимодействие детского сада и семьи это одно из главных направлений педагогического процесса. Существует немало форм организации 

совместной работы детского сада и родителей. Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия 

во взаимоотношениях педагогического персонала и родителей. 

Цель: расширение контакта между педагогом и родителями; моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Выставки совместного творчества детей и родителей 

Мастерская Деда Мороза 

Папа – может все и другие 

Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольного учреждения (уборка, озеленение, благоустройство участка группы, 

экскурсии и походы, участие в праздниках, соревнованиях, конкурсах) 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

Взаимодействие детского сада и общества 

Цель: Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования по вопросам адаптации детей к условиям общественного 

воспитания. 

Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. 

Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим. 

Посещение митинга, посвящённого Дню Победы, возложение венков, цветов к обелиску погибшим солдатам. 

Посещение музея истории Бисертского городского округа. 

Посещение библиотеки. 

Экскурсии в пожарную часть, в ГИБДД 

Взаимодействие со школой, другими детскими сада поселка. 
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Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. 

Традиция- то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Однако каждая традиция должна решать определенные образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция 

проверена временем. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду. 

• День знаний (1 сентября) 

• День народного единства (4 октября) 

• День матери (27 ноября) 

• День защитника Отечества (23 февраля) 

• Международный женский день 8Марта 

• День космонавтики (12 апреля) 

• День Победы (9 мая) 

 Международный день защиты детей 

• День России (12 июня) 

Итак, представляем вашему вниманию традиции, которые организованы в нашей группе. 

1. Доброе утро! -обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

2. Мое настроение - наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и 

поддержки развития личности ребенка. 

3. Отмечаем день рождения - развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. 

4. Знакомство с сотрудниками ДОУ -знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, 

которые работают в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

5. Мастерская добрых дел - приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в 

семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

6. В гостях у книжки -прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

7. Занятия делом за общим столом -создание дружелюбной атмосферы в группе. 

9. Чистая пятница - воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде. 

10. Мы всегда вместе - формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

11. Дружный кружочек - способствует эмоциональному сближению детей друг с другом. В процессе проведения традиции воспитатель 

организует детей в круг, проводит игры и игровые упражнения по эмоциональному развитию. 

12. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 
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Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. 

Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

13. Регулярные подарки всем детям своими руками - осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

климата 

15. Украсим наш сад цветами - вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе. 

16. Итог прожитого дня - развитие рефлексивных навыков. 

17. Поход в лес – экологическое воспитание, укрепление своего здоровья, формирование вынословости. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада, чтобы еще больше 

сплотить детский коллектив, сформировать благоприятный психологический климат и добрые взаимоотношения между всеми детским садом, 

детьми и родителями. 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и 

развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 
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Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и 

вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», устремленного 

в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, 

а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

Формирование 

способности к 

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

Социально-

коммуникативное 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

развитие 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

 

• Воспитывать уважения к людям 

– представителям разных народов 

России независимо от их 

этнической принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей 

к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать 

становлению целостной картины 

мира, в которой интегрировано 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Познание» ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам 

и правилами 

• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

ценность «Труд» трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно относиться 

к результатам своего труда и труда 

других людей. 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к различным 

объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной 

культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей 

к творческой самореализации  
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              Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения средней группы. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и формы деятельности по организации 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): родительское собрание; педагогические 

лектории; родительские конференции; круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) являются примерными. Разработчики могут указать 

любые иные актуальные для ДОО формы. 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребёнком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 

ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные виды организации совместной деятельности и 

отметить как воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно отнести (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 
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чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и 

чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация собственной нравственной позиции 

педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий 

взгляд). 

Социальное партнерство. 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей на договорной основе осуществляется  сотрудничество с 

учреждениями единого образовательного комплекса: 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

Музей истории Бисетского городского округа Участие в реализации общеобразовательных программ в части формирования духовно-

нравственных и социокультурных ценностей детей, родителей, педагогов 

Библиотека Бисетского городского округа Участие в реализации общеобразовательных программ в части формирования 

читательской культуры детей, родителей, педагогов 

«Центр детского творчества» Участие в реализации общеобразовательных программ культурологической 

направленности  

 «Средняя школа № 1» пгт Бисерть Участие в реализации основной общеобразовательной программы ДОО в части 

физического, интеллектуального и личностного развития ребенка на основе 

преемственности 

Пожарная часть Участие в реализации общеобразовательных программ в части формирования основ 

безопасной жизнедеятельности у детей. 
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ГИБДД Участие в реализации общеобразовательных программ в части формирования основ 

безопасной жизнедеятельности у детей. 

 

Результатом открытости группы для социума является: 

 -соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям;  

 -содержание образования его целям и возможностям всех воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения 

здоровья детей и обеспечение психологического комфорта; 

 -информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики в соответствии с 

социальным заказом; 

 -личностно-развивающая педагогическая технология; 

 -воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к изменяющимся жизненным условиям, легко 

устанавливают коммуникации, мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д.; 

-материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на более высоком уровне. 

Организационный раздел Программы воспитания. 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных 

потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. В ДОО созданы особые условия 

воспитания  для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так 

далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми образовательными потребностями, с 

учётом необходимости развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 
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социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 

РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой единство специально организованного 

пространства как внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные 

пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 
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требованиям ФГОС ДО; 

Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает: 

целостность образовательного  процесса и включает всё необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей (согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров детской активности: 

В группах для детей среднего возраста предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, 

средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 
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• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и детских конструкторов, бросового 

материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы и 

дидактические пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об 

окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-

нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать музыкальную и театрализованную 

деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»11. 

                                                             
11 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

В МКДОУ №1 созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях в 

наличии оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

3.2   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, часть формируемая участниками 

образовательных отношений.   

Создание психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное планирование и осуществление в деятельности 

образовательной организации позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста, отражающей  

ценности и принципы Программы.  

Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, отражающими ее идеи и принципиальные позиции, являются:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей, через установление отношений и привязанности, создание благоприятных условий для 

образования и развития, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья;  

• обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним права на существование его таким, каков он 

есть, полно реализовать способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок невозможно стать 

творческой личностью, иначе весь процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью;  

• учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее благоприятных этапов для становления определенных функций, осознания, 

усвоения и реализации каких-либо способов или видов культурных практик, а также норм, форм и условий человеческой 

жизнедеятельности;  

• обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую деятельность того или иного периода развития ребенка 

(общение, игра и др.), которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и формирование психологических 

новообразований, становление культурных практик;  

• обеспечение условий ориентированных на активную деятельность ребенка, которая основана на интересе, личностном смысле, формирует 

ответственность, разносторонние мотивации, ценности, вызывает положительные эмоции в процессе и результате выполняемых действий, 

что   в совокупности стимулирует дальнейший личностный рост дошкольника;  

• реализация образовательного процесса в единстве эмоционального  и познавательного развития, проявляющегося в становлении 

жизненной позиции в результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих;  

• обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка – адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе 

форм и методов взаимодействия взрослого и ребенка;  
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• определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ребенка; ориентация на творческую направленность 

этого развития;  

• обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим 

собой;  

• вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие образовательного потенциала семьи, сетевого 

окружения;  

• обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических действий, в предусмотренных формах 

документирования, педагогической диагностики, педагогических наблюдений, портфолио, процедур и инструментов развивающего 

оценивания образовательной деятельности;  

• обеспечение профессионального развития педагогов, направленного на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе;  

• создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, обеспечивающей 

выполнение вышеперечисленных психолого-педагогических условий.  

3.2.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Развивающая среда в контексте ФГОС ДО должна быть ориентирована на индивидуальные траектории развития дошкольников. Поэтому на 

каждом возрастном этапе должны быть выделены приоритетные образовательные задачи, которые следует учитывать при организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть (в соответствии с ФГОС ДО) содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

           Данный подход позволит структурировать пространство, соотношение пространства для каждой  зоны  может  варьироваться  

воспитателем с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и решаемых образовательных задач развития и коррекции, он 

перекликается и конкретизируется с подходом, предложенным Н. А. Коротковой. Программой предложены три зоны:  

1) зона для спокойной деятельности;  

2) зона активной деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства (активным движением, возведением крупных 

игровых построек и т. п.),  
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3) деловая (рабочая) зона. Все зоны, в зависимости от конкретной образовательной ситуации, должны обладать возможностью 

изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы.  

Доступность и безопасность среды регулируются соответствующими нормативными документами и также обязательно учитывается при 

размещении оборудования и оснащения. Пространство группового помещения должно стать полифункциональным в каждой своей части.  

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «У нас в гостях», «У нас в семье больной», 

«Праздник в семье»; «Семейные хлопоты», «Бабушка приехала в гости»;  

• элементы костюмов и аксессуаров для ряженья (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 
бусы, браслеты, сумки и др.);  

• набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, бутылочка с соской);  

• набор косметических принадлежностей (расческа, зеркало, фен и т. д.); • Предметы быта:  

• бытовая техника (холодильник, стиральная машина, компьютер);  

• часы игровые  

Дидактические, наглядные игрушки и пособия:  

• альбомы «Моя родословная», «Что означает мое имя»; Набор сюжетных картинок «Кто главный», «Как зовут 
членов семьи», «Праздник в моей семье», «Мы должны беречь друг друга»  

набор картинок для группировки  обобщения; набор картинок для иерархической классификации; видеотека 

«Семейные праздники», «Труд на даче», «Отдых» и др.  

«Здоровье»  • дидактические игры; • подвижные игры.  

«Труд и 

творчество

»  

• куклы,  представляющие  людей  разных  профессий и национальностей;  

• руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера и др.;  

• комплекты профессиональной одежды;  

«Социальная 

солидарност

ь»  

• тематически альбомы «Хорошие и плохие поступки»,  

«Портрет моего друга»;  

• дидактические игры «Узнай себя лучше», «Радио»,  

«Что мне нравится – не скажу, а покажу»;  
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• имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей.  

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика»  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• патриотический уголок (добавляются альбомы, иллюстрации, фотографии с достопримечательностями, 

знаменитыми людьми города, страны; заповедные места родного края и т. п.);  

• уголок нравственного воспитания (с подборкой художественной литературы, аудио и видеотеки; 

дидактические игры, тематические альбомы; сюжетные картинки).  

«Здоровье»  • дидактические игры «Мое настроение».  

«Труд и 

творчество»  

• дидактические игры.  

«Социальная 

солидарность»  

• альбомы с подборкой пословиц, загадок, стихов о дружбе;  

• игры-мирилки;  

• тематически альбомы: «Хорошие и плохие поступки»,  

«Портрет моего друга»;  

• дидактические игры: «Узнай себя лучше», «Радио»,  

«Что мне нравится – не скажу, а покажу»;  

• имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей.  

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности»  

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

 

 «Социальн

ая 

• плакаты, тематические альбомы «Правила  поведения в общественных местах».  
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  солидарнос

ть»  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• макеты по правилам дорожного движения (усложняется дополнительными элементами проезжей части); • 

правила езды на велосипеде; игры на детской площадке;  

• подборка обучающих видеофильмов по правилам безопасного поведения (на дороге, в лесу, на воде, на даче, 
небезопасные зимние забавы и др.);  

• плакат с номерами экстренных служб, телефон.  

«Здоровье

»  

• плакаты, изображающие пожарную машину, пожарный щит с размещением на нем первичных средств 

пожаротушения, назначение огнетушителя; • атрибутика для игры «Скорая помощь»;  

• дидактические игры из серии «Защити себя сам»; • правила гигиены (плакаты, алгоритмы, сюжетные 

картинки);  

• художественная литература (стихи, загадки, пословицы, поговорки).  

«Труд и 

творчест

во»  

• серия сюжетных картинок «Труд пожарных», «Спасатели»;  

• набор дорожных знаков;  

• набор транспортных средств;  

• атрибутика для разыгрывания чрезвычайных ситуаций;  

• игрушечный набор «Юные спасатели»;  

• стенды «Сумей справиться с огнем», «Чтобы с пожаром бороться умело – знать каждому нужно пожарное 

дело», «Смелые люди пожарные» и др.;  

«Социальн

ая 

солидарнос

ть»  

• художественная литература, например, С. Михалков «Дядя Степа», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», Л. 

Толстой «Пожарные собаки» и др.  

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда»  

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  
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4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• схемы, алгоритмы правильных, последовательных действий при одевании и раздевании.  

«Здоровье»  Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом.  

«Труд и 

творчество»  

• игрушечный пылесос;  

• ванночка, тазик для стирки, заместитель мыла, веревка для белья, прищепки;  

• уголок дежурных (фартуки, колпаки, косынки, салфетницы, хлебницы);  

• таблички, схемы, алгоритмы по сервировке стола, по уходу за комнатными растениями;  

• природный и бросовый материал.  

«Социальная 

солидарность»  

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом.  

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• наборы картинок для группировки и обобщения (до 8–10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, одежда, мебель, здания, транспорт, предметы обихода и др.;  

• наборы парных картинок типа «лото» из 6–8 частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений); • наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу);  

• наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2–3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина);  

• разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6–8 частей);  

• набор кубиков с буквами и цифрами;  

• магнитная доска настенная.  
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«Здоровье»  • дидактические игры «Составь портрет» (подобрать черты лица и описать их); «Узнай на ощупь»; «Какую 
пользу приносят?» (о значении частей тела для чело-  

века);  

• платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм;  

• наборы картинок для группировки и обобщения (до 8–10 в каждой группе): растения, продукты питания, 

одежда и др.;  

• наборы парных картинок типа «лото» из 6–8 частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений).  

«Труд и 

творчество»  

• набор кукол: профессии (10–15 см);  

• набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и размеров);  

• доски с вкладышами (с основными формами, составными из 4–5 частей);  

• рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами (4–5 частей);  

• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5–7 каждого цвета);  

• набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками);  

• набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам (из 4–6 
элементов);  

• чудесный мешочек с набором объемных тел (6–8 элементов);  

• набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных конструкций с эффектом 

смешивания цветов;  

• наборы кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления узоров по схемам 

(цветные и контрастные);  

   • набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для воспроизведения конфигураций в 

пространстве;  

• набор емкостей одинакового вида и размера с крышечками и с наполнением «звучащими» материалами (5–7 

видов);  

• часы с круглым циферблатом и стрелками;  

• наборы картинок для группировки и обобщения (до 8–10 в каждой группе): транспорт, профессии и др.;  

• наборы парных картинок типа «лото» из 6–8 частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений).  
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«Социальная 

солидарность»  

• набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного размеров (5–6) различной 

формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет – не тонет), черпачки, сачки, воронки.  

 

Содержательная линия «Культурная практика литературного детского творчества»  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• рисунки детей к литературным произведениям; • цветные карандаши, бумага;  

• детские книги:  

○ произведения русского фольклора: частушки, по- тешки, песенки: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы и т. д.  

○ фольклор народов мира: «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 
пер. с франц. Т. Габбе; «Бременские музыканты», нем., пер.  

В. Введенского, под ред. С. Маршака и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей России: А. Фет  

«Мама! Глянь-ка из  окошка…»;  А. Барто  «Уехали»; С. Михалков «Дядя Степа»; «Дом гнома – гном дома!»; В. 

Вересаев «Братишка»; А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко «Показательный ребенок»;  

 

    С. Георгиев «Бабушкин садик»; В. Бианки «Подкидыш»; Н. Сладков «Неслух»; К. Чуковский «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Л. Тол- стой «Отец приказал 

сыновьям…»; Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра» и т. д.  

○ произведения поэтов и писателей разных стран:  

А. Милн «Винни-Пух и все, все, все» (главы из книги); Э. Хогарт «Мафин и его веселый друзья» (главы из книги), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько и т. д.  

«Здоровье»  • детские книги:  

○ произведения русского фольклора: частушки, по- тешки, песенки: «Ножки, ножки, где вы были?..» и т. д.; ○ 

фольклор народов мира: «Пальцы», пер.  с  нем. Л. Яхина и т. д.  
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«Труд и 

творчество»  

• детские книги:  

○ произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки: «Сегодня день целый…» и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей России: В. Осеева «Волшебная иголочка»; В. Бианки «Первая охота» и т. д.  

«Социальная 

солидарность»  

• детские книги:  

○ произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки: «Зайчишка-трусишка», «Зимовье» обр. И. 

Соколова-Микитова и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей России: С. Маршак «Про все на свете»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; Д. Хармс 

«Очень страшная история»; Д. Самойлов  

«У слоненка день рождения» Л. Толстой «Мальчик стерег овец…» и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей разных стран:  

В. Витка «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;  Ю.Т увим «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько и т. д.  

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Содержательная линия «Культурная практика познания»  

 

4–5  «Семья»  • наборы картинок для группировки и обобщения (до 8–10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.; • наборы парных 

картинок типа «лото» из 6–8 частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений); • наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2–3) последовательно 

или одновременно (назначение, цвет, величина);  

• серии картинок (по 4–6) для установления последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации);  

• серии картинок «Времена  года»  (сезонные  явления и деятельность людей);  

• сюжетные картинки  с  разной  тематикой,  крупного и мелкого формата;  

• разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6–8 частей);  
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    • разрезные сюжетные картинки (6–8 частей);  

• разрезные контурные картинки (4–6 частей);  

• графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных блан- ков, буклетов, 

настольно-печатных игр;  

• иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера  

«Здоровье»  • серии картинок «Времена  года»  (сезонные  явления  и деятельность людей);  

• сюжетные картинки с тематикой о здоровом образе жизни и занятиях спортом, крупного и мелкого формата; • часы с 

круглым циферблатом и стрелками;  

• иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера;  

• наглядно-дидактические пособия «Режим дня», «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» и др.  
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«Труд и 

творчество»  

• набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и размеров);  

• набор объемных геометрических тел  (разного цвета и величины);  

• доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4–5 частей);  

• рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами (4–5 частей);  

• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5–7 палочек каждого цвета);  

• набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками);  

• наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и т. п. (6–8 элементов каждого признака);  

• набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам (из 4–6 элементов);  

• платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм  

• мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами;  

• набор пластин из разных пород дерева или разных материалов;  

• чудесный мешочек с набором объемных тел (6–8 эле- ментов);  

• горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект);  

• стойка-равновеска (балансир);  

• счеты напольные;  

• набор волчков (мелкие, разной формы);  

• вертушки разного размера;  

• игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия  

(механические заводные и электрифицированные); • игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4–5 эле- ментов);  

• объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., из 4–5 элементов);  
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    • головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) «Проблемный ящик» со звуковым, световым, 

механическим эффектами;  

• набор для экспериментирования с водой: стол-под- дон, емкости одинакового и разного размеров (5–6) 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет – не тонет), черпачки, сачки, 

воронки;  

• набор для экспериментирования с песком:  

○ стол-песочница, емкости разного размера и формы (4–5), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций.  

• набор кубиков с буквами и цифрами;  

• набор карточек с изображением предмета и названием;  

• набор карточек с изображением количества предметов  

(от 1 до 5) и цифр;  

• набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами • набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями;  

• наборы моделей: деление на части (2–4);  

• кассы настольные;  

• комбинированное наглядное пособие «Растения»;  

• комбинированное наглядное пособие «Животные»;  

• комбинированное наглядное пособие «Времена года»;  

• магнитная доска настенная;  

• наглядно-дидактические пособия «Растения», «Животные», «Профессии», «Наша страна» и др.;  

• набор фигурок домашних и диких животных с реалистичными изображением и пропорциями.  

«Социальная 

солидарность»  

• наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 
смыслу);  

• наборы табличек и карточек для сравнения по 1–2 признакам (логические таблицы) для работы в паре или 

группе;  

• иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера  

 

Содержательная линия «Культурная практика конструирования» 
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4–5  «Семья»  • наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т. п.);  

• коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные», «Город» и др.  

«Здоровье»  • конструкторы из серии «LEGO» («Город», «Железная дорога»);  

• крупногабаритные деревянные напольные конструкторы;  

• комплект больших мягких модулей;  

• конструкторы для игр с песком и водой;  

• набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов);  

• наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования.  

«Труд и 

творчество»  

• конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам.  

«Социальная 

солидарность»  

• конструкторы и материалы для деятельности в  паре  и групповой деятельности.  

 

Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика 

4–5  «Семья»  • шнуровки, застежки.  

«Труд и 

творчество»  

• наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.);  

• подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 
бутылки, пробки и т. п.;  

• подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т. п.).  

  «Здоровье»  • подборка из природного материала (шишки, мох, же- луди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи.  

«Социальная 

солидарность»  

• материалы для совместной познавательно-исследовательской деятельности.  

 



  

188  

  

Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие»  

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества»  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• игровой материал: куклы, машины, посуда, наборы;  

• изобразительный материал;  

• предметы искусства: подносы, картины; • дидактические игры.  

«Здоровье»  • дидактические игры; • ТСО.  

«Труд и 

творчество»  

• стол;  

• предметы изобразительной деятельности: гуашь, мелки, наборы фломастеров, маркеров, карандаши, под- 

ставки для кистей, розетки, палитра, емкость для воды, кисти, трафареты, печатки;  

• альбомы для детского творчества: простой сюжет из  

2–3 предметов;  

• образцы рисунков;  

• книжки-иллюстрации: «Изделия народных промыслов»;  

• плоскостные фигуры зверей и птиц для раскрашивания;  

• универсальная рама – ширма для пособий;  

• тетради для дорисовывания;  

• наборы из разных сортов бумаги;  

• предметная пооперационная карта (для оригами);  

• наборы для детского творчества: «Гипсовые барельефы»; • коврики-трансформеры;  

 

    • наборы фантиков;  

• открытки произведений: живопись, скульптура.  
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«Социальная 

солидарность»  

• муляжи: овощи и фрукты, грибы;  

• дидактические игрушки;  

• скульптуры малой формы;  

• изделия декоративно-прикладного искусства: народные игрушки – дымковская, филимоновская, карго- 

польская, богородская резная, русская матрешка;  

• наглядные пособия: художники-иллюстраторы: Ю. Васнецов, Е. Рачев, В. Сутеев;  

• альбомы с видами росписи: хохлома, дымка, тагильская; • альбомы с репродукциями картин художников: 

пейзажи, натюрморты;  

• альбом: «Профессия художник»;  

• детские иллюстрированные энциклопедии;  

• дидактические игры: «Цвета и краски», «Занимательная палитра»;  

• видеоматериалы: «Русские народные художественные промыслы»;  

• лото: «Народное творчество»;  

• серия картинок: «Натюрморты».  

 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества»  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• альбомы музыкальных произведений;  

• наборы игрушек;  

• музыкальные игры;  

• музыкальные инструменты.  

«Здоровье»  • музыкальные книги: «Все обо всем»;  

• схемы: «Какую пользу приносят»;  

• пособия для развития дыхания: бабочки, жуки, цветы; • игра: «Мои эмоции при слушанье музыкальных 

произведений»; • ТСО.  
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«Труд и 

творчество»  

• макет: «Нотный ряд»;  

• альбом детских песен;  

• фотоальбом: «Хороводы и пляски»;  

• книжки – малютки: «Мы поем»;  

• музыкальные лесенки;  

• атрибуты к танцевальным импровизациям по сезонам (листики, снежинки, цветы, ягоды);  

• музыкальные инструменты: маракасы, трещотки, кларнет, триола, свисток, ксилофон, набор шумовых 

инструментов, браслет с бубенчиками, гусли, гобой, тромбон; • игры для экспериментирования со звуками: 

шуршит, звучит;  

• разнообразные маски, полумаски, элементы костюмов; • игрушки для театров: на ширме – куклы-варежки, 

куклы-пальчики, куклы-перчатки; напольный – простейшие куклы-марионетки; настольные – плоские объем- 

ные; стендовый – картинки для фланелеграфа.  

«Социальная 

солидарность»  

• мастерская добрых дел: «Музыкальная страна»;  

• альбом песен из мультфильмов;  

• картотека: «Этюды – драматизации»;  

• альбомы с профессиями;  

• магнитная доска;  

• рама – ширма;  

• фланелеграф с наборами цветных нот, нотный стан.  

• образные игрушки со звучащей кнопкой;  

• музыкальный микрофон, молоточки, музыкальная юла в сочетании звуков разной высоты;  

• синтезаторы с запрограммированными мелодиями; • магнитофон и набор программных аудиозаписей или 

дисков;  

• музыкальные игры: «Звонкая песня», «Лишний предмет», «Музыкальное лото», «Собери ритмично», 

«Опиши танец»;  

• дидактическая игра: «Музыкальная культура», «Музыкальная история».  

Содержательная линия «Культурная практика театрализации» 

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• сборники произведений бытовых сказок;  

• игрушки кукол разных размеров, игрушки их бытовых сказок: принцесса, солдатик.  
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«Здоровье»  • игры на эмоции: «добрые и злые герои сказок».  

«Труд и 

творчество»  

• раскраски: «наши сказки»;  

• трафареты сказочных персонажей;  

• игры: «сказочный мешочек», «сказки про зверей»;  

• альбомы: «маленькие феи», «сказочный транспорт»;  

• разные виды ширм;  

• интерактивные игры по сказкам;  

• разные виды театров: «гуси – лебеди», «рукавичка»,  

«пых», «у страха глаза велики» и др.;  

• комплект костюмов – накидок для театрализованных, ролевых игр;  

• книжки – малышки: «зверье мое»;  

• схемы, алгоритмы;  

• книжки – малышки: «золотая рыбка».  

«Социальная 

солидарность»  

• альбомы русского фольклора: «бабушкины сказки»;  

• альбомы фольклора народов мира: «чив, чив, воробей»;  

• альбомы с видами театров;  

• игры: «война грибов с ягодами», «сказочный лабиринт», «число три», «сказки про медведя»; • ростовая 

книга: «сказки К. И. Чуковского»;  

• медиаресурсы.  

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья»  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• книги: «Мойдодыр», К. Чуковский; «Уроки Мойдодыра», Г. В. Зайцев; «Познай себя сам», К. А. Пармз; 

«Все обо всем» (детская энциклопедия);  

• дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты лица и описать их); «Узнай на ощупь» 

(развивать тактильную чувствительность); «Какую пользу при- носят?» (о значении частей тела для человека); 

«Папа, мама, хочу все знать и уметь».  
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«Здоровье»  • картотека с набором пословиц, поговорок, загадок, стихов о человеке, о здоровье и т. д.;  

• ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (о значении движений, гигиенических процедур, 

закаливание для здоровья);  

• схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»; «Я слежу за чистотой своего тела, каждая часть тела 

важна, но работает по-своему»;  

• альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, ушибах и т. д.);  

• ростомер, «Стена здоровья»;  

• самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на палочке).  

«Труд и 

творчество»  

• тренажёры «Разноцветные окошки»;  

• набор картинок для группировки и обобщения по без- опасности;  

• игры на координацию движения «рука – глаз» типа «восьмерка» и «объемная восьмерка».  

«Социальная 

солидарность»  

• диски с мультфильмами о здоровье: («Мойдодыр», «Птичка Тари», «Карандаш заболел», «Бегемот, 

который боялся прививок», «Лесная история» и др.);  

• детские костюмы и наборы по медицинским профессиям: лор, окулист, стоматолог и др.; • 

интерактивный стол или доска.  

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• платочки;  

• ленточки;  

• городки (набор).  

«Здоровье»  • скакалка короткая (длина 120–150 см);  

• лестница с зацепами (устанавливается наклонно к вертикальной лестнице для лазанья), высота до 150 см, 

ширина 45–65 см;  

• скамейка гимнастическая для упражнений в равновесии, спрыгивания;  

• верёвка для натягивания на разной высоте длина от 400–500 см.  

«Труд и 

творчество»  

• бревно гимнастическое;  

• гимнастические палки, флажки наземное; • серсо (набор).  
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«Социальная 

солидарность»  

• баскетбольные стойки;  

• гимнастические комплексы.  

 

3.3.Материально - техническое обеспечение Рабочей Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы                     образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; приему детей 

в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся.  

МКДОУ №1 оснащен полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и 

на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы 

образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, 

театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты. 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми 

результатами Программы: 
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‒ ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе; 

‒ у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

‒ ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном 

и цифровом взаимодействии; 

‒ ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять 

позитивную самооценку 

1. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Коми и русские сказки 

2. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Марийские и русские сказки 

3. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Башкирские и русские сказки 

4. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Сказки на эвенкийском языке и русские сказки 

5. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Якутские и русские сказки 

6. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Чеченские и русские сказки 

7. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Татарские и русские сказки 

8. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Тувинские и русские сказки 

9. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Русские сказки 

Часть  формируемая участниками образовательных отношений: 

М 75   Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие». Кейс «Духовно-нравственная 

культурная практика»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования»; авт.-сост. Н. В. Дягилева, О. А. Трофимова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 

101 с.   

М 75 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие». Духовно-нравственная культурная практика: 

учебное пособие к образовательной программе дошкольного образования «Самоцвет» / Министерство общего и профессионального 

образования Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. Н. В. Дягилева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. – 60 с. 
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М 75  Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие». Кейс «Культурная практика 

безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. Толстикова [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2018. – 284 с.  

 М 75 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие». Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие к образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего и 

профессионального образования Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. О. В. Толстикова, науч. ред. О. В. 

Гредина. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 85 с 

          М 75   Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие». Кейс «Культурная практика 

игры и общения»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. О. А. Трофимова [и др.]. 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 217 с. 

  М 75 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие». Культурная практика игры и общения: 

учебное пособие к образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего и 

профессионального образования Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. О. А. 

Трофимова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 105 с. 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие». Кейс «Культурная практика самообслуживания 

и общественно-полезного труда»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. О. В. Закревская [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2018. – 192 с. 
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М 75 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие». Культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда: учебное пособие к образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство 

общего и профессионального образования Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. О. В. 

Закревская [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 171 с 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми 

результатами Программы: 

‒ ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, пространстве и 

времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное 

‒ ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу исследования, использует 

разные способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые 

средства и другое; 

‒ ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и 

неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные 

способы деятельности 

2.1. Математическое развитие 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачами и 

планируемыми результатами Программы: 

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 4-5 лет. Методические рекомедации. Часть 2 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Ступень 2 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Демонстрационный материал 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Раздаточный материал 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Логика» 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Формы и фигуры» 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Считаем до 5» 
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8. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации 

2.2. Окружающий мир 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачамии 

планируемыми результатами Программы: 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

Дополнительные рабочие материалы:  

- Данилова Ю.Г. 

- Онищенко Г.Г. 

1. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности.  Средняя группа детского сада. 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачами и 

планируемыми результатами ФОП ДО:  

1. Серия демонстрационных картин: Наш детский сад, Мамы всякие нужны, Детям о профессиях, Мы едем, едем, едем…Виды 

транспорта. Развитие речи в картинках: животные. 

2. Тематические картинки: Транспорт, Овощи, Фрукты, Мебель, Птицы, Электроприборы, Одежда, Домашние животные, дикие 

животные, Деревья, Цветы, Ягоды, Грибы, Игрушки, Посуда 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». Кейс «Культурная практика конструирования»: учебное пособие 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности / Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; 

авт.-сост. О. В. Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 243 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие: культурная практика конструирования». Автор: Толстикова О.В., 

Скотников О.А., Шестакова Н.В.– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2017. – 192с. 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». Кейс «Сенсомоторная культурная практика»: учебное пособие ОП 

ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 
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деятельности / Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; 

авт.-сост. О. В, Закревская [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 205 с 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие: «Сенсомоторная культурная практика»: учебное пособие к 

образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего и профессионального образования 

Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. О. В. Толстикова [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

– 221 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». Культурная практика «Познание»: учебное пособие к 

образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего и профессионального образования 

Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. М. Б. Неганова, О. Л. Гильманова [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2017. – 122 с. 

3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области  

в соответствии с задачами Программы: 

‒ ребёнок владеет речью как средством коммуникации,  

‒ ведет диалог со взрослыми и сверстниками,  

‒ использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения,  

‒ владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

‒ ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров,  

‒ имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного характера,  

‒ определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

‒ ребёнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка 

1.Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Средняя группа детского сада 

2.Ушакова О.С., Артюхова И.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет 
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Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соответствии с задачами и 

планируемыми результатами ФОП ДО:  

1.Рассказы по картинкам: Осень, Зима, Весна, Лето, Распорядок дня, Профессии, Мой дом, Защитники отечества. 

2.С. Вохринцева. Моя деревня, Зима, Лето, Весна, Осень 

3. Беседы по картинкам: Уроки доброты, Уроки вежливости, Моя семья 

4. Беседы по рисункам: Я развиваюсь, Уроки Ушинского. 

5. Серия демонстрационных картин: Наш детский сад, Мамы всякие нужны, Детям о профессиях, Мы едем, едем, едем…Виды 

транспорта. Развитие речи в картинках: животные. 

6. Хрестоматия по детской литературе, 1988 

7. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет, 1996 

8. Наборы иллюстраций к сказкам: «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса», «Три медведя» 

9. Тематические картинки: Транспорт, Овощи, Фрукты, Мебель, Птицы, Электроприборы, Одежда, Домашние животные, дикие 

животные, Деревья, Цветы, Ягоды, Грибы, Игрушки, Посуда 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». Кейс «Культурная практика литературного детского творчества»: учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности / Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования»; авт.-сост. О. В. Толстикова [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 313 с. 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». Культурная практика литературного детского творчества: учебное пособие 

к образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего и профессионального образования 

Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. О. В. Толстикова [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

– 312 с. 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». Кейс «Речевая культурная практика»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» 

по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост.: О. В. Толстикова [и 

др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 395 с. 
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М 75 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». Речевая культурная практика : учебное пособие к образовательной 

программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего и профессионального образования Свердловского области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования»; авт.-сост. О. В. Толстикова, О. Н. Сенова [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 297 с. 

   4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

‒ ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах деятельности и искусства; 

использует различные технические приемы в свободной художественной деятельности 

‒ ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям, художественных проектах 

‒ ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего замысла, 

способен создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации 

‒ Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.- Москва: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

‒ Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду  средняя, группа.- Москва: Издательский дом «Карапуз»,2010 

‒ Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду  средняя, группа.- Москва: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

‒ Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные.- Москва: Издательский дом «Цветной мир», 2012 

‒ Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в тапочках, валеках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в 

машине времени.- Москва.: издательский дом «КАРАПУЗ», 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа.   

Наглядно-методическое пособие «Умелые ручки».- Москва: Издательский дом «Цветной мир », 2010 

Лыкова И.А. Альбом для детского творчества. Дымковская игрушка.- Москва.: Издательский дом «КАРАПУЗ». 2006 

Лыкова И.А. Альбом для детского творчества. 

 Филимоновская игрушка.- Москва.: Издательский дом «КАРАПУЗ». 2006 

Тютюнникова Т.Э. МУЗЫКА ДЕТСТВА. Учебное пособие по элементарному музицированию и начальному музыкальному воспитанию для 

студентов педагогических вузов, институтов повышения квалификации и педагогов-практиков 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Методические рекомендации и репертуар с нотным приложением по работе с 

детьми 4-5 лет. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 
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М 75 Модель образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие». Кейс «Культурная практика музыкального 

детского творчества»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования»; авт.-сост. Е. А. Чудиновских. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 191 с 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие». Культурная практика детского музыкального 

творчества: учебное пособие к образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего и 

профессионального образования Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. Е. А. Чудиновских [и др.]. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 98 с. 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие». Кейс «Культурная практика театрализации»: 

учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности / Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования»; авт.-сост. О. А. Трофимова [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 120 с 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие: «Культурная практика театрализации»: учебное 

пособие к образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего и профессионального образования 

Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. О. А. Трофимова [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

– 90 с. 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие», Кейс «Культурная практика детского 

изобразительного творчества»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования»; авт.-сост. Н. В. Дягилева [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 100. 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие». Культурная практика детского 

изобразительного творчества: учебное пособие к образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего 
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и профессионального образования Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. Н. В. Дягилева [и др.]. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 102 с. 

6.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». Кейс «Двигательная культурная практика»: учебное пособие ОП 

ДО «СамоЦвет» по освоению культурных и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. О. А. Трофимова [и 

др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 178 с. 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». Двигательная культурная практика: учебное пособие к 

образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего и профессионального образования 

Свердловского области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. О. А. Трофимова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 95 с. 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». Кейс «Культурная практика здоровья»: учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности / Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; 

авт.-сост. Н. В. Дягилева [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 

М 75 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». Культурная практика здоровья: учебное пособие к образовательной 

программе дошкольного образования «СамоЦвет» / Министерство общего и профессионального образования Свердловского области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования»; авт.-сост. Н. В. Дягилева [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 35 

7. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
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‒ ориентация на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста для определения эффективности и дальнейшего 

планирования педагогических действий 

1. Педагогическая диагностика. Методическое пособие для воспитателей, методистов, руководящих работников образовательных 

организаций / Под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. Как отследить динамику интеллектуального, 

эмоционального и физического развития детей 4-5 лет 

Перечень литературных, музыкальных, художественных,  произведений для реализации Программы образования 

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, 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. «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); «Смоляной 

бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка 

(обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» 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; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик»; Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. 

«Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина   Е.А.   «Дождик, дождик…», «Посидим   в   тишине», 

С.   Черный «Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); 

Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из 

стих. «В крестьянской семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 
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Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», 

«Пограничники»; Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что 

у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий 

секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Носов Н.Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин 

А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо 

осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все 

похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал 

папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра», 

«Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и 

мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; 

Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик», Драгунский В.Ю. «Он 

живой и светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко М.М. «Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. 

«Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. 

«Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; 

Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая 

бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. 

«Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины 

руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. 

О. Образцовой); Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. 

Е.Байбиковой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер.  М.Аромштам), 

Лангройтер  Ю. «А дома  лучше!» (пер. В.Фербикова),  Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. 

https://www.labirint.ru/authors/22161/
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Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток 

Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 

Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

Перечень музыкальных произведений от 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька- мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 

прилетите!»; 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель;  

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, 

сл. народные. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского; 

https://www.labirint.ru/authors/130403/
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Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка»; муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей- воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; 

Перечень произведений изобразительного искусства 

от 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан 

«Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; И. Машков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет 

полевых цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. 

Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; 

В. Чермошенцев «Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. Пластов «Лето». 
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Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршака «Усатый-полосатый» 

3.3.1.Перечень материалов и оборудования, часть формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «У нас в гостях», «У нас в семье больной», 

«Праздник в семье»; «Семейные хлопоты», «Бабушка приехала в гости»;  

• элементы костюмов и аксессуаров для ряженья (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 
бусы, браслеты, сумки и др.);  

• набор принадлежностей для ухода за куклой (расче- ска, бутылочка с соской);  

• набор косметических принадлежностей (расческа, зеркало, фен и т. д.); • Предметы быта:  

• бытовая техника (холодильник, стиральная машина, компьютер);  

• часы игровые  

Дидактические, наглядные игрушки и пособия:  

• альбомы «Моя родословная», «Что означает мое имя»; Набор сюжетных картинок «Кто главный», «Как зовут 
членов семьи», «Праздник в моей семье», «Мы должны беречь друг друга»  

набор картинок для группировки  обобщения; набор картинок для иерархической классификации; видеотека 

«Семейные праздники», «Труд на даче», «Отдых» и др.  

«Здоровье»  • дидактические игры; • подвижные игры.  

«Труд и 

творчество

»  

• куклы,  представляющие  людей  разных  профессий и национальностей;  

• руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера и др.;  

• комплекты профессиональной одежды;  

«Социальная 

солидарност

ь»  

• тематически альбомы «Хорошие и плохие поступки»,  

«Портрет моего друга»;  

• дидактические игры «Узнай себя лучше», «Радио»,  

«Что мне нравится – не скажу, а покажу»;  

• имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей.  
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Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика»  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• патриотический уголок (добавляются альбомы, иллюстрации, фотографии с достопримечательностями, 

знаменитыми людьми города, страны; заповедные места родного края и т. п.);  

• уголок нравственного воспитания (с подборкой художественной литературы, аудио и видеотеки; 

дидактические игры, тематические альбомы; сюжетные картинки).  

«Здоровье»  • дидактические игры «Мое настроение».  

«Труд и 

творчество»  

• дидактические игры.  

«Социальная 

солидарность»  

• альбомы с подборкой пословиц, загадок, стихов о дружбе;  

• игры-мирилки;  

• тематически альбомы: «Хорошие и плохие поступки»,  

«Портрет моего друга»;  

• дидактические игры: «Узнай себя лучше», «Радио»,  

«Что мне нравится – не скажу, а покажу»;  

• имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей.  

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности»  

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

 

 

  

«Социальн

ая 

солидарнос

ть»  

• плакаты, тематические альбомы «Правила  поведения в общественных местах».  
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4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• макеты по правилам дорожного движения (усложняется дополнительными элементами проезжей части); • 

правила езды на велосипеде; игры на детской площадке;  

• подборка обучающих видеофильмов по правилам безопасного поведения (на дороге, в лесу, на воде, на даче, 
небезопасные зимние забавы и др.);  

• плакат с номерами экстренных служб, телефон.  

«Здоровье

»  

• плакаты, изображающие пожарную машину, пожарный щит с размещением на нем первичных средств 

пожаротушения, назначение огнетушителя; • атрибутика для игры «Скорая помощь»;  

• дидактические игры из серии «Защити себя сам»; • правила гигиены (плакаты, алгоритмы, сюжетные 

картинки);  

• художественная литература (стихи, загадки, пословицы, поговорки).  

«Труд и 

творчест

во»  

• серия сюжетных картинок «Труд пожарных», «Спасатели»;  

• набор дорожных знаков;  

• набор транспортных средств;  

• атрибутика для разыгрывания чрезвычайных ситуаций;  

• игрушечный набор «Юные спасатели»;  

• стенды «Сумей справиться с огнем», «Чтобы с пожаром бороться умело – знать каждому нужно пожарное 

дело», «Смелые люди пожарные» и др.;  

«Социальн

ая 

солидарнос

ть»  

• художественная литература, например, С. Михалков «Дядя Степа», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», Л. 

Толстой «Пожарные собаки» и др.  

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда»  

  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• схемы, алгоритмы правильных, последовательных действий при одевании и раздевании.  
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«Здоровье»  Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом.  

«Труд и 

творчество»  

• игрушечный пылесос;  

• ванночка, тазик для стирки, заместитель мыла, веревка для белья, прищепки;  

• уголок дежурных (фартуки, колпаки, косынки, салфетницы, хлебницы);  

• таблички, схемы, алгоритмы по сервировке стола, по уходу за комнатными растениями;  

• природный и бросовый материал.  

«Социальная 

солидарность»  

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом.  

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• наборы картинок для группировки и обобщения (до 8–10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, одежда, мебель, здания, транспорт, предметы обихода и др.;  

• наборы парных картинок типа «лото» из 6–8 частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений); • наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу);  

• наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2–3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина);  

• разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6–8 частей);  

• набор кубиков с буквами и цифрами;  

• магнитная доска настенная.  

«Здоровье»  • дидактические игры «Составь портрет» (подобрать черты лица и описать их); «Узнай на ощупь»; «Какую 
пользу приносят?» (о значении частей тела для чело-  

века);  

• платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм;  

• наборы картинок для группировки и обобщения (до 8–10 в каждой группе): растения, продукты питания, 

одежда и др.;  

• наборы парных картинок типа «лото» из 6–8 частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений).  
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«Труд и 

творчество»  

• набор кукол: профессии (10–15 см);  

• набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и размеров);  

• доски с вкладышами (с основными формами, составными из 4–5 частей);  

• рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами (4–5 частей);  

• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5–7 каждого цвета);  

• набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками);  

• набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам (из 4–6 
элементов);  

• чудесный мешочек с набором объемных тел (6–8 элементов);  

• набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных конструкций с эффектом 

смешивания цветов;  

• наборы кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления узоров по схемам 

(цветные и контрастные);  

   • набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для воспроизведения конфигураций в 

пространстве;  

• набор емкостей одинакового вида и размера с крышечками и с наполнением «звучащими» материалами (5–7 

видов);  

• часы с круглым циферблатом и стрелками;  

• наборы картинок для группировки и обобщения (до 8–10 в каждой группе): транспорт, профессии и др.;  

• наборы парных картинок типа «лото» из 6–8 частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений).  

«Социальная 

солидарность»  

• набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного размеров (5–6) различной 

формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет – не тонет), черпачки, сачки, воронки.  

 

Содержательная линия «Культурная практика литературного детского творчества»  

Возраст  Ценности  Материалы и оборудование  
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4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• рисунки детей к литературным произведениям; • цветные карандаши, бумага;  

• детские книги:  

○ произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы и т. д.  

○ фольклор народов мира: «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 
пер. с франц. Т. Габбе; «Бременские музыканты», нем., пер.  

В. Введенского, под ред. С. Маршака и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей России: А. Фет  «Мама! Глянь-ка из  окошка…»;  А. Барто  «Уехали»; С. 

Михалков «Дядя Степа»; «Дом гнома – гном дома!»; В. Вересаев «Братишка»; А. Введенский «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко «Показательный ребенок»;  

 

    С. Георгиев «Бабушкин садик»; В. Бианки «Подкидыш»; Н. Сладков «Неслух»; К. Чуковский «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Л. Тол- стой «Отец приказал 

сыновьям…»; Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра» и т. д.  

○ произведения поэтов и писателей разных стран:  А. Милн «Винни-Пух и все, все, все» (главы из книги); Э. Хогарт 

«Мафин и его веселый друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько и т. д.  

«Здоровье»  • детские книги:  

○ произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки: «Ножки, ножки, где вы были?..» и т. д.; ○ фольклор 

народов мира: «Пальцы», пер.  с  нем. Л. Яхина и т. д.  

«Труд и 

творчество»  

• детские книги:  

○ произведения русского фольклора: частушки, по- тешки, песенки: «Сегодня день целый…» и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей России: В. Осеева  

«Волшебная иголочка»; В. Бианки «Первая охота» и т. д.  
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«Социальная 

солидарность»  

• детские книги:  

○ произведения русского фольклора: частушки, по- тешки, песенки: «Зайчишка-трусишка», «Зимовье» обр. И. 

Соколова-Микитова и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей России: С. Маршак «Про все на свете»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; Д. Хармс 

«Очень страшная история»; Д. Самойлов  

«У слоненка день рождения» Л. Толстой «Мальчик стерег овец…» и т. д.;  

○ произведения поэтов и писателей разных стран:  В. Витка «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;  

Ю.Т увим «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько и т. д.  

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Содержательная линия «Культурная практика познания»  

 

4–5  «Семья»  • наборы картинок для группировки и обобщения (до 8–10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.; • наборы парных 

картинок типа «лото» из 6–8 частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений); • наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2–3) последовательно 

или одновременно (назначение, цвет, величина);  

• серии картинок (по 4–6) для установления последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации);  

• серии картинок «Времена  года»  (сезонные  явления и деятельность людей);  

• сюжетные картинки  с  разной  тематикой,  крупного и мелкого формата;  

• разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6–8 частей);  

 

    • разрезные сюжетные картинки (6–8 частей);  

• разрезные контурные картинки (4–6 частей);  

• графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных блан- ков, буклетов, 

настольно-печатных игр;  

• иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера  
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«Здоровье»  • серии картинок «Времена  года»  (сезонные  явления  и деятельность людей);  

• сюжетные картинки с тематикой о здоровом образе жизни и занятиях спортом, крупного и мелкого формата; • часы с 

круглым циферблатом и стрелками;  

• иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера;  

• наглядно-дидактические пособия «Режим дня», «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» и др.  

«Труд и 

творчество»  

• набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и размеров);  

• набор объемных геометрических тел  (разного цвета и величины);  

• доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4–5 частей);  

• рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами (4–5 частей);  

• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5–7 палочек каждого цвета);  

• набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками);  

• наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и т. п. (6–8 элементов каждого признака);  

• набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам (из 4–6 элементов);  

• платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм  

• мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами;  

• набор пластин из разных пород дерева или разных материалов;  

• чудесный мешочек с набором объемных тел (6–8 элементов);  

• горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект);  

• стойка-равновеска (балансир);  

• счеты напольные;  

• набор волчков (мелкие, разной формы);  

• вертушки разного размера;  

• игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия  

(механические заводные и электрифицированные); • игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4–5 элементов);  

• объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., из 4–5 элементов);  
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    • головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) «Проблемный ящик» со звуковым, световым, 

механическим эффектами;  

• набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного размеров (5–6) 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет – не тонет), черпачки, сачки, 

воронки;  

• набор для экспериментирования с песком:  

○ стол-песочница, емкости разного размера и формы (4–5), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций.  

• набор кубиков с буквами и цифрами;  

• набор карточек с изображением предмета и названием;  

• набор карточек с изображением количества предметов  

(от 1 до 5) и цифр;  

• набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами • набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями;  

• наборы моделей: деление на части (2–4);  

• кассы настольные;  

• комбинированное наглядное пособие «Растения»;  

• комбинированное наглядное пособие «Животные»;  

• комбинированное наглядное пособие «Времена года»;  

• магнитная доска настенная;  

• наглядно-дидактические пособия «Растения», «Животные», «Профессии», «Наша страна» и др.;  

• набор фигурок домашних и диких животных с реалистичными изображением и пропорциями.  

«Социальная 

солидарность»  

• наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 
смыслу);  

• наборы табличек и карточек для сравнения по 1–2 признакам (логические таблицы) для работы в паре или 

группе;  

• иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера  

 

Содержательная линия «Культурная практика конструирования» 
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4–5  «Семья»  • наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т. п.);  

• коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные», «Город» и др.  

«Здоровье»  • конструкторы из серии «LEGO» («Город», «Железная дорога»);  

• крупногабаритные деревянные напольные конструкторы;  

• комплект больших мягких модулей;  

• конструкторы для игр с песком и водой;  

• набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов);  

• наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования.  

«Труд и 

творчество»  

• конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам.  

«Социальная 

солидарность»  

• конструкторы и материалы для деятельности в  паре  и групповой деятельности.  

 

Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика 

4–5  «Семья»  • шнуровки, застежки.  

«Труд и 

творчество»  

• наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.);  

• подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 
бутылки, пробки и т. п.;  

• подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т. п.).  

  «Здоровье»  • подборка из природного материала (шишки, мох, же- луди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи.  

«Социальная 

солидарность»  

• материалы для совместной познавательно-исследовательской деятельности.  
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Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие»  

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества»  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• игровой материал: куклы, машины, посуда, наборы;  

• изобразительный материал;  

• предметы искусства: подносы, картины; • дидактические игры.  

«Здоровье»  • дидактические игры; • ТСО.  

«Труд и 

творчество»  

• стол;  

• предметы изобразительной деятельности: гуашь, мелки, наборы фломастеров, маркеров, карандаши, под- 

ставки для кистей, розетки, палитра, емкость для воды, кисти, трафареты, печатки;  

• альбомы для детского творчества: простой сюжет из  

2–3 предметов;  

• образцы рисунков;  

• книжки-иллюстрации: «Изделия народных промыслов»;  

• плоскостные фигуры зверей и птиц для раскрашивания;  

• универсальная рама – ширма для пособий;  

• тетради для дорисовывания;  

• наборы из разных сортов бумаги;  

• предметная пооперационная карта (для оригами);  

• наборы для детского творчества: «Гипсовые барельефы»; • коврики-трансформеры;  

 

    • наборы фантиков;  

• открытки произведений: живопись, скульптура.  
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«Социальная 

солидарность»  

• муляжи: овощи и фрукты, грибы;  

• дидактические игрушки;  

• скульптуры малой формы;  

• изделия декоративно-прикладного искусства: народные игрушки – дымковская, филимоновская, карго- 

польская, богородская резная, русская матрешка;  

• наглядные пособия: художники-иллюстраторы: Ю. Васнецов, Е. Рачев, В. Сутеев;  

• альбомы с видами росписи: хохлома, дымка, тагильская; • альбомы с репродукциями картин художников: 

пейзажи, натюрморты;  

• альбом: «Профессия художник»;  

• детские иллюстрированные энциклопедии;  

• дидактические игры: «Цвета и краски», «Занимательная палитра»;  

• видеоматериалы: «Русские народные художественные промыслы»;  

• лото: «Народное творчество»;  

• серия картинок: «Натюрморты».  

 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества»  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• альбомы музыкальных произведений;  

• наборы игрушек;  

• музыкальные игры;  

• музыкальные инструменты.  

«Здоровье»  • музыкальные книги: «Все обо всем»;  

• схемы: «Какую пользу приносят»;  

• пособия для развития дыхания: бабочки, жуки, цветы; • игра: «Мои эмоции при слушанье музыкальных 

произведений»; • ТСО.  
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«Труд и 

творчество»  

• макет: «Нотный ряд»;  

• альбом детских песен;  

• фотоальбом: «Хороводы и пляски»;  

• книжки – малютки: «Мы поем»;  

• музыкальные лесенки;  

• атрибуты к танцевальным импровизациям по сезонам (листики, снежинки, цветы, ягоды);  

• музыкальные инструменты: маракасы, трещотки, кларнет, триола, свисток, ксилофон, набор шумовых 

инструментов, браслет с бубенчиками, гусли, гобой, тромбон; • игры для экспериментирования со звуками: 

шуршит, звучит;  

• разнообразные маски, полумаски, элементы костюмов; • игрушки для театров: на ширме – куклы-варежки, 

куклы-пальчики, куклы-перчатки; напольный – простейшие куклы-марионетки; настольные – плоские объемные; 

стендовый – картинки для фланелеграфа.  

«Социальная 

солидарность»  

• мастерская добрых дел: «Музыкальная страна»;  

• альбом песен из мультфильмов;  

• картотека: «Этюды – драматизации»;  

• альбомы с профессиями;  

• магнитная доска;  

• рама – ширма;  

• фланелеграф с наборами цветных нот, нотный стан.  

• образные игрушки со звучащей кнопкой;  

• музыкальный микрофон, молоточки, музыкальная юла в сочетании звуков разной высоты;  

• синтезаторы с запрограммированными мелодиями; • магнитофон и набор программных аудиозаписей или 

дисков;  

• музыкальные игры: «Звонкая песня», «Лишний предмет», «Музыкальное лото», «Собери ритмично», 

«Опиши танец»;  

• дидактическая игра: «Музыкальная культура», «Музыкальная история».  

Содержательная линия «Культурная практика театрализации» 

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• сборники произведений бытовых сказок;  

• игрушки кукол разных размеров, игрушки их бытовых сказок: принцесса, солдатик.  



  

220  

  

«Здоровье»  • игры на эмоции: «добрые и злые герои сказок».  

«Труд и 

творчество»  

• раскраски: «наши сказки»;  

• трафареты сказочных персонажей;  

• игры: «сказочный мешочек», «сказки про зверей»;  

• альбомы: «маленькие феи», «сказочный транспорт»;  

• разные виды ширм;  

• интерактивные игры по сказкам;  

• разные виды театров: «гуси – лебеди», «рукавичка»,  

«пых», «у страха глаза велики» и др.;  

• комплект костюмов – накидок для театрализованных, ролевых игр;  

• книжки – малышки: «зверье мое»;  

• схемы, алгоритмы;  

• книжки – малышки: «золотая рыбка».  

«Социальная 

солидарность»  

• альбомы русского фольклора: «бабушкины сказки»;  

• альбомы фольклора народов мира: «чив, чив, воробей»;  

• альбомы с видами театров;  

• игры: «война грибов с ягодами», «сказочный лабиринт», «число три», «сказки про медведя»; • ростовая 

книга: «сказки К. И. Чуковского»;  

• медиаресурсы.  

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья»  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• книги: «Мойдодыр», К. Чуковский; «Уроки Мойдодыра», Г. В. Зайцев; «Познай себя сам», К. А. Пармз; 

«Все обо всем» (детская энциклопедия);  

• дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты лица и описать их); «Узнай на ощупь» 

(развивать тактильную чувствительность); «Какую пользу при- носят?» (о значении частей тела для человека); 

«Папа, мама, хочу все знать и уметь».  
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«Здоровье»  • картотека с набором пословиц, поговорок, загадок, стихов о человеке, о здоровье и т. д.;  

• ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (о значении движений, гигиенических процедур, 

закаливание для здоровья);  

• схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»; «Я слежу за чистотой своего тела, каждая часть тела 

важна, но работает по-своему»;  

• альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, ушибах и т. д.);  

• ростомер, «Стена здоровья»;  

• самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на палочке).  

«Труд и 

творчество»  

• тренажёры «Разноцветные окошки»;  

• набор картинок для группировки и обобщения по без- опасности;  

• игры на координацию движения «рука – глаз» типа «восьмерка» и «объемная восьмерка».  

«Социальная 

солидарность»  

• диски с мультфильмами о здоровье: («Мойдодыр», «Птичка Тари», «Карандаш заболел», «Бегемот, 

который боялся прививок», «Лесная история» и др.);  

• детские костюмы и наборы по медицинским профессиям: лор, окулист, стоматолог и др.; • 

интерактивный стол или доска.  

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

  

4–5  «Семья»  Предметная среда дополняется:  

• платочки;  

• ленточки;  

• городки (набор).  

«Здоровье»  • скакалка короткая (длина 120–150 см);  

• лестница с зацепами (устанавливается наклонно к вертикальной лестнице для лазанья), высота до 150 см, 

ширина 45–65 см;  

• скамейка гимнастическая для упражнений в равновесии, спрыгивания;  

• верёвка для натягивания на разной высоте длина от 400–500 см.  

«Труд и 

творчество»  

• бревно гимнастическое;  

• гимнастические палки, флажки наземное; • серсо (набор).  
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«Социальная 

солидарность»  

• баскетбольные стойки;  

• гимнастические комплексы.  

 

3.4   Режим и распорядок дня. 

Режим дня составлен с расчетом 10.5 часовым пребыванием ребенка в детском саду. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер). 

В летнее время распорядок дня следует изменять, с тем, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность 

больше двигаться, получать необходимую физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, поэтому прием детей, утренняя 

гимнастика, часть занятий, вечерний круг, следует проводить на улице 

Распорядок и режим дня детей 5-го года жизни  в образовательном учреждении  

(средняя группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 - 8.05 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.05 - 8.15 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.15 - 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 
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8.50 - 9.00 Утренний круг Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 10.20 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 

слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

9.50-10.00 Второй завтрак Формирование навыков самообслуживания 

10.20 - 11.50 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 



  

224  

  

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самостоятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.50 - 12.00 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

12.00 - 12.25 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.25 - 15.30 Подготовка ко сну  

 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.30 – 15.45 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 
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15.45– 16.00 Свободная деятельность 

воспитателя и детей, 

вечерний групповой круг 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа 

по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и 

фольклора. 

16.00.-16.30 Подготовка к полднику. 

Полдник.  
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

16.30– 18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

 

Прогулка 2 часа 25 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного пребывания детей (10,5 часов), родителям 

рекомендуется гулять с детьми после посещения детского сада   не менее 35 мин. 

 

Распорядок и режим дня детей 5-го года жизни (средняя группа общеразвивающей направленности) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 
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7.30 - 8.05 Прием детей на улице.  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию  у детей чувства общности. Прием детей. Прогулочно-игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

8.05 - 8.15 

 

Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.15 - 9.00 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.   

9.00 - 9.20 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные 

по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, трудовая, чтение. 

9.50-10.00 Второй завтрак Формирование навыков самообслуживания. 

 

9.20 - 11.40 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Дневная прогулка 

 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 
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Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.40 - 12.30 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью 

(складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и 

детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.30 - 15.30 ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.30 – 15.45 Подъем. Ленивая 

гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.45 – 16.00 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, общение (в т.ч. с учетом региональной специфики) 

16.00-16.30 Подготовка к полднику. 

Полдник.  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

16.40 – 18.00 Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом 

работы. 

 

Приложение № 10   

 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей   

дошкольного возраста, не более   
 от 4 до 5 лет 20 минут 
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Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

 

 

от 4 до 5 лет 

 

 
 

 

 

 

40 минут 

 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее  

4–7 лет 

 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

 

4–7 лет 

 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 
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      3.5. Учебный план 

В МКДОУ №1 применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного процесса. Он подразумевает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, 

что немаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией образовательных областей 

и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель, в которых комплекс различных детских деятельностей 

объединен вокруг единой темы. Именно через различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти 

образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей в процессе специально организованных 

занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое 

развитие», а также «Художественно-эстетическое развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое 

развитие», а также «Художественно-эстетическое развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции с образовательными областями «Речевое развитие» 

и «Социально-коммуникативное развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, деталей конструкторов, крупногабаритных модулей» 

(в интеграции с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми образовательными областями) в нашем 

тематическом планировании предлагаются занятия по направлениям: 
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«Развитие речи», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (в интеграции со всеми образовательными 

областями) предлагаются занятия по направлениям: «Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое 

конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся занятия по физкультуре, физкультурные 

праздники, досуги, соревнования, в занятия по реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

          II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей вне занятий, в разных формах совместной 

деятельности педагога и детей. Среди различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, 

дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение 

педагогом и восприятие детьми художественной и познавательной литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины 

и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей 

в процессе сотрудничества дошкольной организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

(в интеграции с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»), на занятии «Ребенок 

и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, 

музыкальная, поисково-экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная активность, – через 

которую реализуются все образовательные области. Эти виды детской деятельности осуществляются как в форме специально 

организованных занятий – по развитию речи, развитию элементарных математических представлений, конструированию, лепке, рисованию, 

аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных формах совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре 
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(сюжетной, дидактической, с правилами), педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении художественной литературы, 

экспериментировании и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой 

группе целей мы формируем сначала общие цели в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 

дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень мероприятий, которые должен провести воспитатель 

по организации развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения группы, 

размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также краткие рекомендации воспитателю по организации детской 

игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Программы (IV блок) осуществляется посредством 

кратких рекомендаций для родителей, советов по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы реализуем одно из важных положений Стандарта 

дошкольного образования: «Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Организации»12. Именно учет 

указанных четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды активности ребенка 

и делая его активным участником образовательного процесса. 

В Учебном плане мы представляем названия тематических недель для всех возрастных групп детского сада и тематических 

образовательных проектов для групп старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы).

                                                             
12 Пункт 2.5 ФГОС дошкольного образования. 
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Средняя группа  

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь Здравствуй, детский сад! 
Правила и безопасность 

дорожного движения 
Свойства воздуха 

Сезонные изменения в 

природе: Осень золотая 

Октябрь Овощи Ягоды и фрукты Деревья 
Среда обитания: Кто где 

живет 

Ноябрь Дикие звери и птицы Домашние животные и питомцы Дом, в котором я живу  
Инфраструктура ближайшего 

окружения: мой дом. Мебель 

Декабрь 
Сезонные изменения в природе: 

Зимушка-зима 

Растения и животные уголка 

природы 

Игрушки (из чего сделаны 

новогодние игрушки) 

Любимый праздник – Новый 

год 

Январь  Зимние забавы. 
*я, моё здоровье, мои 

возможности. 
Мебель 

Февраль Профессии Транспорт  Инструменты День защитника Отечества 

Март Международный женский день Посуда *Театр. 
*Семейный фольклор. 

Любимые книги. 

Апрель 
Сезонные изменения в природе: 

Весна 
*Друг. Дружба. Солидарность. 

Инфраструктура ближайшего 

окружения: В магазине (в 

супермаркете) 

Неделя пожарной 

безопасности 

Май Праздники и будни 
Инфраструктура ближайшего 

окружения: Моя улица 
Что такое время 

Безопасное поведение в 

природе 

Июнь Сезонные изменения в природе: Свойства воды Безопасное поведение у воды Комнатные растения 
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Встречаем лето (в летний период) 

Июль *Я и моя семья. Одежда и обувь 
Разнообразие 

животных(насекомые) 

*Мой п. Бисерть. День 

посёлка. 

Август 
Свойства природных 

материалов 
Декоративные растения Что за чудо эти сказки * Я и моё настроение. 

*Часть формируемая участниками образовательного процесс 
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Формы организации образовательного процесса в течение недели. Средняя группа  

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, 

направление 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

(ОМ), конструирование (К)) 

2 
9.30 – 9.50  

ОМ 
  

9.30 – 9.50  

РЭМП / К 
 

Речевое развитие (развитие речи (РР), 

подготовка к обучению грамоте (Г), 

восприятие художественной 

литературы и фольклора (ХЛ)) 

1  
9.00 – 9.20  

РР / ХЛ 
   

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование (Р), лепка (Л), 

аппликация (А), художественный 

труд (ХТ), музыка (М) 

4 
9.00 – 9.20  

М 
 

9.00 – 

9.20  

Р 

9.00 – 9.20  

М 

9.30 – 9.50  

Л / А 

Физическое развитие (физкультура 

(Ф) 3  
9.30 – 9.50  

Ф 

9.30 – 

9.50  

Ф 

 
9.00 – 9.20  

Ф 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская    +  +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 
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Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

 

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 10, по 2 занятия в день. Занятия проводятся в первую 

половину дня. Длительность занятий – до 20 минут, между занятиями перерыв не менее 10 минут. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (не более 40 процентов), реализуется через программу «Самоцвет», 

является дополнением ко всем видам деятельности и реализуется в ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями.
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3.5. 1.Календарный план воспитательной работы  

В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий (таблица 1), составленная в соответствии с 

направлениями воспитания, определенными в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 

разработка календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы в 

обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народных 

праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования)   
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Таблица 1 

Матрица воспитательных событий 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Сентябрь 

 

 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников  

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 

 

 

 

 
День знаний (1 

сентября) 
 

Октябрь 

 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 

 

Всемирный день 

защиты 

животных  

(4 октября) 

День отца в 

России  

(15 октября) 

  

   

Международный 

день Бабушек и 

Дедушек  

(28 октября) 

Международный 

день анимации  

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь   
День милиции 

(день 

сотрудника 

  
День матери в 

России 
 

День Самуила 

Маршака  
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

органов 

внутренних дел) 

(10 ноября) 

(27 ноября) (3 ноября) 

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  

(30 ноября) 

 

Международный 

день логопеда 

(14 ноября) 

  

День рождения 

Деда Мороза  

(18 ноября) 

Декабрь 

 

Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

  

 

  

    

День 

заворачивания 

подарков  

(30 декабря) 

Новогодний утренник 

Январь 

 
   

День Лего  

(28 января) 

Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

Неделя зимних 

игр и забав 

 

Февраль 

 
День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

 

  

День здоровья 
День Агнии 

Барто  

(17 февраля) 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

(17 февраля) 

Март 

 

 

Международный 

день кукольника 

(21 марта) 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международный 

женский день 8 

марта 

 

Международный 

день театра  

(27 марта) 

  

Международный 

день счастья 

(20 марта) 

 

 

День Корнея 

Чуковского  

(31 марта) 

   

Всемирный день 

водных ресурсов  

(22 марта) 

   

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель 

День 

космонавтики (12 

апреля) 

Всемирный день 

Земли (22 

апреля) 

Международный 

день детской 

книги (2 апреля) 

Международный 

день птиц  

(1 апреля) 

Всемирный день 

книги  

(23 апреля) 

Всемирный день 

здоровья  

(7 апреля) 

 

     
 

 

Май День Победы  

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

Международный 

день пожарных 

(4 мая) 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

России (19 мая) 

   

Международный 

день семей  

(14 мая) 

 

Июнь 

День русского 

Международный 

день защиты 

детей (1 июня) 

День эколога  

(5 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня) 

 

Международный 

день детского 

футбола (19 

июня) 

 

День России 

(12 июня) 

 
Всемирный день 

океанов (8 июня) 

 
Международный 

день цветка (21 

июня) День памяти и 

скорби (22 июня) 

Всемирный день 

прогулки (19 

июня) 

Июль 

День военно-

морского флота 

(30 июля) 

День семьи, 

любви и 

верности (8 

июля) 

 
День посёлка (29 

июля) 

 

Всемирный день 

шоколада (11 

июля) 

 
Международный 

день дружбы  

(30 июля) 

Август 

День воздушно-

десантных войск 

России (2 

августа) 

 
День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора  

(5 августа) 

 

День 

физкультурника  

(13 августа) 
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Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного плана воспитательной работы, утверждаемого 

ежегодно. В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в 

Примерном перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). Это 

будет инвариантной частью календарного плана воспитательной работы. В дополнение к ним включаем в план и иные события из матрицы, 

которые будут отражать специфику детского сада. Они станут вариативной частью календарного плана. Вариативная часть каждый год 

будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспитательные события (по сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные события: рассказ, беседа, чтение 

художественной или познавательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, 

презентация, создание коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов 

проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих весь детский сад и всех участников  

образовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др. Форма календарного 

плана воспитательной работы приведен в таблице 2. Красным цветом шрифта выделены обязательные мероприятия, отраженные в ФОП ДО 

(обязательная часть ООП), эта часть календарного плана воспитательной работы остается инвариантной и повторяется из года в год. Черным 

шрифтом обозначены воспитательные события, составляющие часть, формируемую участниками образовательных отношений. Они 

отражают приоритеты воспитательной работы детского сада в конкретном учебном году. Эти воспитательные события могут изменяться в 

каждом новом учебном году.    

Таблица 2 

Календарный план воспитательной работы в средней группе на 2024-2025 учебный год 

(наименования дошкольной организации) 

№ 

п/

п 

Дата 
Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Средняя группа 

1.  1 сентября День знаний Беседа, рассматривание картинок. 

2.  
27 

сентября 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
Беседа, рассматривание картинок. 
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3.  7 сентября 

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба. 

Беседа. 

4.  4 октября 
Всемирный день защиты 

животных. 
Беседа, рассматривание картинок. 

5.  15 октября День отца в России Беседа, рассказ, ЧХЛ, подарки. 

6.  16 октября Всемирный день хлеба. Беседа, рассматривание картинок. ЧХЛ 

7.  28 октября 
Международный день 

Бабушек и Дедушек 
Беседа,  рассказ, подарки. 

8.  28 октября 
Международный день 

анимации. 
Коллекционирование. 

9.  1 ноября Осенины Развлечение 

10.  3 ноября День Самуила Маршака Беседа, ЧХЛ. Выставка рисунков (поделок). 

11.  10 ноября 

День милиции (день 

сотрудника органов 

внутренних дел) 

Беседа, рассказ, рассматривание картинок. 

12.  18 ноября 
День рождения Деда 

Мороза 
Беседа,  рассказ, подарки. 

13.  27 ноября День матери в России Беседа, подарки 

14.  30 ноября 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Беседа 
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15.  3 декабря 
Международный день 

инвалидов 
Беседа 

16.  30 декабря 
День заворачивания 

подарков 
Беседа 

17.  

Последняя 

неделя 

декабря 

Любимый праздник 

Новый год 
Праздничное представление. 

18.   
Неделя зимних игр и 

забав 

Развлечение, 

Игры. 

19.  11 января 
Всемирный день 

«спасибо» 
Беседа, ЧХЛ. 

20.  28 января День Лего Беседа. Выставка построек из лего. 

21.  февраль День здоровья Беседа, ЧХЛ. Игры. 

22.  
17 

февраля 

День спонтанного 

проявления доброты 

 

Беседа. 

23.  
17 

февраля 
День Агнии Барто. Беседа, ЧХЛ. Выставка рисунков (поделок). 

24.  
23 

февраля 

День защитника 

Отечества 
Беседа, подарки. 

25.  1 марта Всемирный день кошек. Беседа, чтение познавательной литературы. Выставка детских рисунков. 
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26.  8 марта 
Международный женский 

день  
Беседа, подарки. 

27.  20 марта 
Международный день 

счастья 
Беседа. 

28.  21 марта 
Международный день 

кукольника. 
Беседа. Выставка поделок. 

29.  22 марта 
Всемирный день водных 

ресурсов 
Беседа, рассматривание картинок. 

30.  27 марта 
Международный день 

театра 
Беседа, театрализованная деятельность. 

31.  31 марта День Корнея Чуковского Беседа, ЧХЛ. Выставка рисунков (поделок). 

32.  2 апреля 
Международный день 

детской книги 
Беседа. Издание детской книги. 

33.  7 апреля 
Всемирный день 

здоровья 
Беседа. Игры. 

34.  12 апреля День космонавтики Беседа.  Выставка рисунков (поделок). 

35.  22 апреля Всемирный день Земли Беседа. 

36.  29 апреля 
Международный день 

танца 
Беседа. Рассматривание картинок. 

37.  1 мая День весны и Труда Беседа. 

38.  4 мая  
Международный день 

пожарных. 
Беседа, рассматривание картинок. ЧХЛ 
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39.  9 мая День Победы Беседа, рассматривание картинок 

40.  14 мая  
Международный день 

семей. 
Беседа. 

41.  20 мая Всемирный день пчёл. Беседа. Чтение познавательной литературы. 

42.  1 июня 
Международный день 

защиты детей 
Беседа, развлечение. 

43.  5 июня. 
День эколога. 

Всемирный день океанов. 
Беседа. 

44.  6 июня 

День русского языка в 

ООН 

Пушкинский день России 

Беседа, ЧХЛ 

45.  12 июня День России Беседа. 

46.  19 июня  

Всемирный день 

прогулки. 

Международный день 

детского футбола 

Прогулки. Игры. 

47.  21 июня Всемирный день цветка. Беседа. Выставка детских рисунков. 

48.  22 июня  День памяти и скорби Беседа. 

49.  8 июля 
День семьи, любви и 

верности 
Беседа. Подарки. 

50.  11 июля 
Всемирный день 

шоколада 
Беседа, рассматривание картинок. 
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Деятельность участников образовательных отношений по реализации воспитательных событий в виде проектов  

Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 
Мероприятия для педагогов 

16 октября – 

Всемирный день 

хлеба 

Закрепить знания 

детей о хлебе как 

одном из 

величайших 

богатств на земле. 

Квест «Откуда хлеб пришел» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин: 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов «Как 

люди научились печь хлеб», 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

51.  29 июля День посёлка Беседа. 

52.  30 июля  
Международный день 

дружбы. 
Беседа, ЧХЛ, игры. 

53.  30 июля  
День военно-морского 

флота 
Беседа. Выставка детских поделок. 

54.  2 августа 
День воздушно-

десантных войск России 
Беседа 

55.  5 августа 
Международный день 

светофора 
Беседа, игры, развлечения 

56.  13 августа День физкультурника Беседа 

57.  14 августа День строителя. Беседа, ЧХЛ, игры. 

58.  22 августа 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Беседа. 

59.     
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 
Мероприятия для педагогов 

Рассказать детям, 

КАК на наших 

столах появляется 

хлеб, какой 

длинный путь он 

проходит, прежде 

чем мы его съедим 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

хлебу, уважение к 

труду людей, 

которые 

выращивают и 

пекут хлеб 

В булочной» «На хлебозаводе», 

«Семья». 

Строительная игра: «Комбайн». 

Дидактические игры: «Что можно 

делать», «Бабушка укладывает в 

чемодан», «Да – нет», «Пропавший 

звук», «Неоконченный рассказ». 

Мастерская. Флористика и дизайн 

Тема: «Букет из засушенных листьев, 

цветов и колосьев» 

Беседа 

Тема: «Культура поведения за 

столом» 

Тема: «Хлеб – всему голова» 

Выставка детских рисунков и детско-

родительских проектов «Хлеб – 

всему голова» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность «Как сделать муку» 

«Тема хлеба в народных 

сказках», «Тема хлеба в 

изобразительном искусстве», 

«Какие машины помогают 

человеку хлеб растить» 

Инсценировка народной 

сказки «Колосок», по 

стихотворению Т. Коломиец 

«Праздник каравая» силами 

детско-родительских 

команд 

Конкурс плакатов «Хлеб – 

наше богатство»  

Досуг для детей и 

родителей с подвижными 

играми, интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими поединками 

общесадовских, с 

привлечением родителей  

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

празднику Хлеба 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательного цикла 

«Хлеб» или «Тематический 

образовательный проект 

«Хлеб» 

1 октября – 

Международны

й день пожилых 

Воспитывать у 

детей заботливое 

отношение к 

Беседы «1 октября - День пожилого 

человека», «Как я помогаю бабушке 

и дедушке», "В какие игры играли 

бабушки и дедушки". Чтение 

Совестная с детьми и 

воспитателями подготовка 

сюрприза для старшего 

 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 
Мероприятия для педагогов 

людей 

28 октября – 

День бабушек и 

дедушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

близким людям, 

интерес к их 

жизни.  Помочь им 

понять, что забота 

о близких 

пожилых людях 

должна быть 

постоянной. 

Воспитывать в 

детях уважение к 

людям 

преклонного 

возраста. 

Создавать 

мотивацию для 

оказания помощи 

пожилым людям и 

проявлению 

бережного 

отношения к ним. 

Развивать 

разнообразную 

детскую 

деятельность, 

которая поможет 

художественной литературы: 

С. Капутикян «Моя бабушка», 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша», 

Р. Гамзатов «Мой дедушка» 

Рисование на тему «Наши бабушки и 

дедушки» 

Проект «Подари цветок!» 

(описание проекта мы предложим 

отдельно) 

Проект «Бабушкины сказки» 
(описание проекта мы предложим 

отдельно) 

Встречи с интересными 

людьми: приглашаем в гости 

бабушек и дедушек 

Слушание песен: 

«Бабушки-старушки» В. 

Добрынин; 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» Р. Паулс; 

Дидактические игры «Назови 

ласково»; «Закончи 

предложение». 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях 

у бабушки». 

поколения – дедушек и 

бабушек, прадедушек и 

прабабушек – живого 

растения, которое станет для 

них подарком. Участие в 

проекте «Подари цветок» 

Выставка детских 

рисунков «Мои любимые 

дедушка и бабушка» 

Участие в проекте 

«Бабушкины сказки» 

Мастер-класс по 

изготовлению открыток ко 

дню пожилого человека. 

Фотовыставка «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Конкурс семейных стенгазет 

детского сада с 

привлечением родителей. 

Решение всех 

организационных вопросов, 

связанных с реализацией 

запланированных 

мероприятий и проектов. 

Подготовка материала для 

размещения на 

официальном сайте ДОУ. 

Обмен опытом по 

организации дня пожилых 

людей. Оформление 

выставки совместно с детьми 

и родителями «Бабушка 

рядышком с дедушкой!» 

Консультации по 

организации мероприятий 

общего праздника 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 
Мероприятия для педагогов 

детям активно 

участвовать в 

жизни семьи 

День матери (26 

ноября) 

Закрепить и 

обогатить знания 

детей о празднике 

День Матери; 

познакомить с 

происхождением 

праздника 

Воспитывать 

уважение к матери 

как хранительнице 

семейного очага 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к матери 

и бережное 

отношение к своей 

семье. 

Оформление фотостенда «Мы с 

мамой» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Дочки-матери», «Мамины 

помощники» 

Дидактические игры «Расскажи о 

маме», «Наша мама» 

Строительная игра «Замок для моей 

мамы» 

Аппликация «Фартук для мамы» 

Конкурс рисунков «Портрет моей 

любимой мамы» 

Беседы: «Мамы разные нужны – 

мамы разные важны», «Как я могу 

помочь маме», «Вот какая мама, 

золотая прямо». 

Чтение художественной литературы: 

Е. Благинина «Посидим в тишине», 

Привлечение родителей к  

оформлению фотостенда 

«Мы с мамой» 

Привлечение  родителей к 

изготовлению атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

Консультация «Быть матерью 

– это огромное счастье» 

Организация выставки работ 

родителей «Мама-

мастерица» 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов 

«История возникновения 

праздника День Матери», 

«Профессии мамы» 

Организация совместного 

досуга родителей и детей 

«Мамины угощения» 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

празднику Дня Матери. 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательного цикла 

«Моя мама». 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 
Мероприятия для педагогов 

«Вот какая мама», 

Л. Давыдова «Я маму люблю», 

Я. Аким «Мама», 

С. Маршак «Мама приходит с 

работы» 

Совместный праздник «Вместе с 

мамой» 

Проведение совместного 

праздника «Вместе с мамой» 

11 января –

Всемирный день 

«Спасибо» 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с 

Всемирным днем 

«Спасибо» 

Закрепить правила 

вежливого 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Познакомить с 

историей 

происхождения 

этого праздника; 

уточнить знания 

детей о добрых и 

вежливых словах, 

о правилах 

Квест  «Волшебное  слово» 

Игра 

Игровая ситуация «Найди и сложи» 

Дидактическая игра: «Кто быстрее» 

Дидактическая игра: «Собери цветы 

благодарности» 

Беседа 

Тема: «Чем отличаются вежливые 

люди от грубых 

Тема: «Повторяем добрые слова» 

Просмотр мультфильмов: 

«Добро пожаловать», «Сказка про 

Изготовление «Мирилки» 

(дома с родителями)— 

подушечка с аппликативной 

ладошкой. Если дети не 

находят в чем-то согласия, 

«Мирилка» приходит на 

помощь. Дети кладут свои 

ладошки на подушку и 

произносят заветные слова: 

«Мирись, мирись, мирись…» 

Конспект активного занятия с 

родителями «Благодарное 

слово» 

Задание на дом: 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада. 

Проведение консультаций и 

мастер-классов. 

Проведение мероприятий в 

группе 

Тренинг для педагогов 

«Письмо благодарности» 

Фотоотчет 

«Неделя Добра» 

«Добра и уважения» 

Конкурс на лучшее 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 
Мероприятия для педагогов 

вежливого 

поведения 

доброго носорога», «Чудовище», 

«Как ослик счастье 

искал». 

Прослушивание музыки: 

«Дорогою добра», «Доброта» (м/ф 

про Фунтика), Барбарики «Доброта», 

Леопольд «Ярко 

светит солнце» 

Попросите детей посчитать, 

сколько раз за день они 

говорят кому-либо спасибо, 

и сколько раз за день 

говорят спасибо им. Затем 

предложите детям в течение 

нескольких дней как можно 

чаще говорить людям 

спасибо. 

Обсудите с детьми, что 

изменилось в их жизни, 

когда они выполняли это 

домашнее задание 

стенгазета группы на 

«Международный день 

спасибо» 

 

 

 

Международны

й День молока 

(1 июня) 

 

Расширять 

представления 

детей о молоке и 

молочных 

продуктах как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

рациона 

Продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

животными – 

коровой, козой, 

рассказать, какую 

1. Чтение художественной и 

познавательной литературы: книги 

Елены Запесочной «Какие бывают 

праздники» и «Суета вокруг пирога», 

Марии Агапиной «Коровкина 

работа», сказок «Крошечка – 

Хаврошечка», «Гуси-лебеди» 

2. Разучивание стихотворений Б. 

Вайнера «Нет у коровы..», И. 

Дементьева «Для чего корове 

хвост?», Е. Голубева «В детский сад 

пришла корова». 

3. Инсценировка стихотворения А.А. 

Милна в переводе С. Маршака 

«Баллада о королевском бутерброде» 

 Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов 

«Пейте, дети молоко!», 

«Праздник молока»; 

 созданию коллажей, по 

теме «Почему я люблю 

молоко?», «Польза молока». 

Конкурс рисунков 

«Молочные истории». 

 Консультация «Молоко и 

основные молочные 

продукты в питании детей», 

«Рейтинг самых полезных 

продуктов для детей» 

Совместное планирование 

мероприятий в общем 

проекте для детского сада 

Организация выставки 

Проведение конкурса 

детских рисунков 

Проведение конкурса 

творческих работ педагогов 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 
Мероприятия для педагогов 

пользу они 

приносит 

человеку, 

познакомить с 

работой 

фермерского 

хозяйства 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

животноводов, к 

труду в сельском 

хозяйстве 

Формировать 

осознанное 

отношение к 

здоровому 

питанию 

Приобщать детей к 

труду 

(приготовление 

блинчиков, мытье 

посуды) 

4. Экскурсия на кухню и рассказ 

повара о блюдах, приготовленных на 

основе молочных продуктов 

5. Трудовая деятельность: помогаем 

приготовить тесто для блинчиков, 

молочный коктейль, помогаем варить 

кашу 

6. Продуктивная деятельность: 

лепка «Мороженое»; 

конструирование из бумаги «Ферма»; 

создание коллажа «Почему я люблю 

молоко?» 

7. Музыкальная инсценировка 

«Коза-дереза» (сл.народные, муз. М. 

Магиденко). 

8. Сюжетно-ролевые игры: 

«Угостим кукол кашей», «Ферма», 

«Магазин», «Хозяйство фермера». 

Дидактические игры «Кто где 

живет?», «Накорми животных», 

«Определи молочные продукты на 

вкус», «Найди лишнее» 

 Посещение совместно с 

ребенком молочного отдела 

в магазине, знакомство с его 

ассортиментом, расширение 

представлений ребенка о 

видах молочной продукции, 

их названиях, покупка и 

употребление в пищу 

Организация конкурса 

«Бабушкина каша» 

8 июля – День 

Семьи, 

Верности и 

Любви 

Воспитывать у 

детей любовь и 

уважение к членам 

своей семьи. 

Способствовать 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Наша семья»,  картин: Д. 

Жилинский «Семья», «Молодая 

семья. Ожидание», Т. Яблонская 

«Свадьба», Е. Романова «Портрет 

Проведение мастер – 

классов «Семейные 

ценности» 

«Раз ромашка, два ромашка» 

изготовление ромашек 

Подготовка 

информационных 

материалов для родителей. 

Проведение занятия 

«Семейного клуба» на тему 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 
Мероприятия для педагогов 

созданию 

положительного 

образа будущей 

семьи у каждого 

ребенка. 

Формировать 

представление о 

семье, как о 

людях, живущих 

вместе, любящих и 

заботящихся друг 

о друге. 

Воспитывать 

желание быть 

радушным, 

добрым, 

заботливым 

семьи  

писателя В. Шукшина», Т. Яблонская 

«Свадьба» 

Чтение произведений 

художественной литературы: Я. Аким 

«Моя родня», «Мой брат Мишка», Х. 

Гюльназарян «Как я был маленький», 

рассказов Н. Носова, В. Драгунского о 

дружбе»; разучивание пословиц и 

поговорок о семье и доме 

Беседы на темы «Семья – это значит 

мы вместе», «Неразлучная семья. 

Взрослые и дети»,  

«Радуйся радости другого», 

«Традиции нашей семьи», 

«Профессии «мужские» и «женские»; 

«Выручай в беде», «Как мы 

помогаем поддерживать красоту в 

доме», «Для чего семье деньги», по 

семейным фотоальбомам «Моя 

родня», по книге Г. Юдина «Главное 

чудо света», «Друзья нашей семьи». 

«Когда я буду большой» Составление 

творческих рассказов на тему 

разными способами и 

техниками. 

Конкурс плакатов с участием 

родителей «Моя семья – мое 

богатство» 

«Волшебство Маминых рук» 

дефиле головных уборов, 

сделанных родителями 

совместно с детьми. 

Моделирование совместно с 

ребенком родословного 

древа своей семьи 

Выступление-презентация 

для детей «Моя профессия» 

Совместная трудовая 

деятельность детей и 

взрослых по генеральной 

уборке квартиры 

Совместный досуг с детьми и 

родителями «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

«Вместе – дружная семья» 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 
Мероприятия для педагогов 

«Семья». 

Фотовыставка «Загляните в 

семейный альбом». 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Моя семья», портретов 

мамы, папы, бабушки, дедушки; 

аппликация «Портрет семьи», 

«Хоровод друзей»; изготовление 

поделок из бросового материала для 

домашнего дизайна. 

Музыкальная деятельность: 

разучивание песен «Неразлучные 

друзья» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Танича), «Папа может» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. Танича), «Песня о 

бабушке» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 

Игровая деятельность: 

дидактические игры: «Родословная», 

«Кому что нужно», «Домашние 

обязанности», «Кто чем занят», «Всё 

расставим по местам», «Моя 

квартира»; словесная игра «Кто кем 

кому приходится»; сюжетно-ролевая 
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Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 
Мероприятия для педагогов 

игра «Семья»; дидактическая игра с 

куклой-младенцем «Купание 

малыша»; режиссерские игры «У 

тебя в гостях подруга», «У постели 

больного»; разыгрывание 

стихотворений С. Погореловского 

«Находчивая мама», Г. Ладонщикова 

«На лесной дорожке».  

Сюжетно – ролевые игры: «Семья», 

«Дочки – матери», «Играем в 

профессии», «День рождения» 

Музыкальное развлечение, 

посвященное ко Дню Любви, Семьи и 

верности «Когда семья вместе, так и 

душа на месте». 
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Таблица 3 

«Модель инфраструктуры средней группы №9» 

№ п/п Возрастна

я группа 

Базовый набор материалов. 

Категория 

продукци

и 

Наименование оборудования Ед. 

изм.Ре

коменд

ованно

е 

количе

ство 

Факт 

(имеющ

аяся 

инфраст

руктура) 

Проектируемая инфраструктура 

2.4.1 Раздевальная 

2.4.1.1   Система хранения вещей обучающихся 

со скамьей в комплекте 
4+ шт 5шт  

2.4.1.2  Система хранения и сушки вещей 

обучающихся 
1шт 1шт  

2.4.1.3  Набор для подвижных игр и игр с песком 1шт 4шт  

2.4.1.4  Комплект для проведения спортивных 

мероприятий 
1шт 2шт  

2.4.1.5  Стеллаж для хранения игр и 

оборудования 
1шт 1шт  

2.4.1.6  Зеркало травмобезопасное 1шт 1шт  

2.4.1.7  Стенд информационный 1шт 1шт  

2.4.2. Игровая для группы среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 
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2.4.2.1 Специализированная мебель и системы хранения 

2.4.2.1.1  Стол модульный, регулируемый по 

высоте 
5+шт 6шт  

2.4.2.1.2.  Стул, регулируемый по высоте. 25шт 20шт  

2.4.2.1.2   Стеллажи для хранения игр 6шт 8шт  

2.4.2.1.2.  Система хранения конструкторов 2шт 2шт  

2.4.2.1.3  Мягконабивные модули, комплект 1шт Шт.  

2.4.2.1.2.  Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 
1Шт 1Шт  

2.4.2.2  Игры и игрушки 

2.4.2.2.1  Автомобили (крупного размера) 2Шт 3Шт  

2.4.2.2.2  Автомобили (различной тематики, 

мелкого размера) 
10Шт 9Шт  

2.4.2.2.3  Альбомы по живописи и графике 6Шт 6Шт  

2.4.2.2.4   Бирюльки 1Шт Шт  

2.4.2.2.5  Большой настольный конструктор 

деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

1Шт 1Шт  

2.4.2.2.6  Весы детские 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.7  Ветряная мельница (модель) 1Шт Шт  

2.4.2.2.8   Витрина /лестница для 

работ по лепке 
1Шт 1Шт  

2.4.2.2.9  Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком) – комплект 
1Шт 2Шт  
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2.4.2.2.10  Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т. п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

1Шт 6Шт  

2.4.2.2.11  Деревянная основа с размещенными на 

ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним 

элементами 

1Шт 1Шт  

2.4.2.2.12  Дидактическая доска с панелями – 

комплект 
1Шт Шт  

2.4.2.2.13  Цифровые записи с видеофильмами с 

народными песнями и плясками 
1Шт 1Шт  

2.4.2.2.14  Домино 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.15  Домино логическое 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.16   Домино логическое с разной 

тематикой 
1Шт 3Шт  

2.4.2.2.17  Доска с прорезями для перемещения 

подвижных элементов к установленной в 

задании цели 

1Шт Шт  

2.4.2.2.18  Доска-основа с вкладышами и с 

изображением в виде пазла – комплект 
1Шт 1Шт  

2.4.2.2.19   Звери и птицы объемные и 

плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) – комплект 

1Шт 2Шт  

2.4.2.2.20  Звуковой молоток (ударный 

музыкальный инструмент) 
1Шт 1Шт  

2.4.2.2.21   Игра для тренировки памяти с 

планшетом и набором рабочих карт 
1Шт Шт  
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2.4.2.2.22  Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины 
1Шт 1Шт  

2.4.2.2.23   Игра-набор «Городки» 1Шт Шт  

2.4.2.2.24  Игрушки-головоломки (сборно-

разборные из 4–5 элементов) – комплект 
1Шт 1Шт  

2.4.2.2.25  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта 

от действия – комплект 
1Шт 2Шт  

2.4.2.2.26  Изделия народных промыслов – комплект 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.27  Календарь погоды настенный 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.28   Каталка (соразмерная росту 

ребенка) 
2Шт 2Шт  

2.4.2.2.29  Книги детских писателей – комплект 1Шт 4Шт  

2.4.2.2.30   Коврик массажный 1Шт 2Шт  

2.4.2.2.31   Коврик со схематичным 

изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт    

1Шт 1Шт  

2.4.2.2.32   Коллекция бумаги 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.33  Коллекция растений (гербарий) 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.34   Коллекция тканей   1Шт 1Шт  

2.4.2.2.35  Коляска прогулочная (среднего размера) 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.37   Коляска-люлька для кукол 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.38  Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста 
1Шт Шт  
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2.4.2.2.39  Комплект деревянных игрушек-забав 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.40  Комплект из стержней разной длины на 

единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

1Шт Шт  

2.4.2.2.41   Комплект компакт-дисков с 

русскими народными песнями для детей 

дошкольного возраста 

1Шт 1Шт флешкарта 

2.4.2.2.42  Комплект компакт-дисков со звуками 

природы 
1Шт 1Шт флешкарта 

2.4.2.2.43  Комплект конструкторов с шиповым 

быстросъемным креплением деталей 

напольный 

1Шт 1Шт  

2.4.2.2.44   Комплект конструкторов с 

шиповым быстросъемным креплением 

деталей настольный 

1Шт 1Шт  

2.4.2.2.45   Комплект костюмов по профессиям 1Шт 1Шт  

2.4.2.2.46   Комплект строительных деталей 

напольный с плоскостными элементами   
1Шт 1Шт  

2.4.2.2.47   Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное 

движение» 

1Шт 1Шт  

2.4.2.2.48  Конструктор магнитный – комплект 1Шт Шт  

2.4.2.2.49  Конструктор мягких деталей среднего 

размера 
1Шт Шт  

2.4.2.2.50   Конструктор с соединением в 

различных плоскостях пластиковый 

настольный – комплект 

1Шт 1Шт  
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2.4.2.2.51  Конструкция из желобов, шариков и 

рычажного механизма для демонстрации 

понятий «один – много», «больше – 

меньше», действий сложение и 

вычитание в пределах 5 

1Шт  Шт  

2.4.2.2.52  Куклы (крупного размера) 2 Шт 2Шт  

2.4.2.2.53  Куклы (среднего размера) 2Шт 15  Шт  

2.4.2.2.54  Куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками   
 2Шт 5Шт  

2.4.  Кукольная кровать 1Шт 2Шт  

2.4.1.  Кукольный дом с мебелью (дерево) – 

комплект 
1Шт Шт  

2.4.1.1  Кухонная плита (соразмерная росту 

ребенка) 
1Шт 1Шт  

2.4.1.2  Кухонная плита/Шкафчик (крупная) 1Шт. 1Шт.  

2.4.1.4  Ландшафтный макет (коврик) 1Шт. 1Шт.  

2.4.1.5  Логическая игра на подбор цветных, 

теневых и контурных изображений 
1Шт. 1Шт.  

2.4.1.6.  Лодка (среднего размера)  1Шт.  1Шт.  

2.4.1.7  Лук со стрелами-присосками  1Шт. Шт.  

2.4.2.1  Магнитная доска настенная 1Шт.  3Шт.  

2.4.2.1.1  Механическая заводная игрушка разных 

тематик 
5Шт. 1Шт.  

2.4.2.1.2.  Модуль-основа для игры «Магазин» 1Шт. Шт.  
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2.4.2.1.2  Модуль-основа для игры «Мастерская» 1Шт. Шт.  

2.4.2.1.2.  Модуль-основа для игры 

«Парикмахерская»   
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.1.3  Модуль-основа для игры «Поликлиника»   1Шт.  1 Шт.  

2.4.2.1.2.  Мозаика из пластика: основа со 

штырьками и плоскими элементами 8 

цветов (основные и дополнительные) с 

отверстиями для составления 

изображений по образцам или 

произвольно 

1Шт. 2Шт.  

2.4.2.2  Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.1  Мольберт двухсторонний 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.2  Музыкальные цифровые записи для детей 

дошкольного возраста 
1Шт. 1Шт. флешкарта 

2.4.2.2.3  Мягкая «кочка» с массажной 

поверхностью 
6Шт. Шт.  

2.4.2.2.4  Мяч футбольный  1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.5  Набор «Железная дорога» 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.6  Набор «Парковка» (многоуровневая) 1Шт. Шт.  

2.4.2.2.7   Набор «Мастерская»    1Шт. Шт.  

2.4.2.2.8  Набор ИЗ 5 детских музыкальных 

инструментов 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.9  Набор «Аэродром» (трансформируемый)   1Шт. Шт.  

2.4.2.2.10  Набор «Бензозаправочная станция – 1Шт. Шт.  
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гараж» (для мелких автомобилей 

2.4.2.2.11  Набор блоков с прозрачными цветными 

стенками и различным звучащим 

наполнением 

1Шт. Шт.  

2.4.2.2.12  Набор военной техники (мелкого 

размера) 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.13  Набор волчков (мелкие, разной формы) 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.14  Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине 

(7 форм разных цветов и размеров)   

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.15  Набор для построения произвольных 

геометрических фигур 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.16  Набор для уборки с тележкой 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.17  Набор для экспериментирования с песком 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.18  Набор знаков дорожного движения   1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.19  Набор игрушек для игры с песком 5Шт. 5Шт.  

2.4.2.2.20  Набор из пяти русских шумовых 

инструментов (детский) 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.21  Набор из двух зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

1Шт. Шт.  

2.4.2.2.22  Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.23  Набор интерактивный коммуникативный 

игровой 
1Шт. Шт.  

2.4.2.2.24  Набор картинок для группировки и 1Шт. 1Шт.  
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обобщения – комплект 

2.4.2.2.25  Набор карточек с изображением предмета 

и названием 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.26  Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с 

замковыми креплениями 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.27  Набор кубиков с буквами   1Шт. Шт.  

2.4.2.2.28  Набор кубиков с цветными гранями (7 

цветов с оттенками) 
1Шт. Шт.  

2.4.2.2.29  Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами    
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.30  Набор кукольной одежды – комплект 2Шт. 5Шт.  

2.4.2.2.31  Набор кукольных постельных 

принадлежностей 
2Шт. 2Шт.  

2.4.2.2.32  Набор кухонной посуды для игры с 

куклой 
1Шт. 5Шт.  

2.4.2.2.33  Наборы авторских игровых материалов 10Шт. 6Шт.  

2.4.2.2.34  Набор мебели для кукол 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.35  Набор медицинских принадлежностей 1Шт. 2Шт.  

2.4.2.2.36  Набор муляжей овощей и фруктов 1Шт. 2Шт.  

2.4.2.2.37  Набор мягких модулей 1Шт. Шт.  

2.4.2.2.38  Набор мячей (разного размера, резина) 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.39  Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 
1Шт. 2Шт.  

2.4.2.2.40  Набор объемных тел для группировки и 1Шт. 1Шт.  
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сериации (цвет, форма, величина) 

2.4.2.2.41  Набор пазлов – комплект 1Шт. 3Шт.  

2.4.2.2.42  Набор пальчиковых кукол по сказкам – 

комплект 
1Шт. 3Шт.  

2.4.2.2.43  Набор парикмахера 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.44  Набор парных картинок на соотнесение – 

комплект 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.45  Набор парных картинок типа «лото» из 

6–8 частей (той же тематики, в том числе 

с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) – 

комплект 

1Шт. 2Шт.  

2.4.2.2.46  Набор печаток    1Шт. 2Шт.  

2.4.2.2.47  Набор плоскостных геометрических 

фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4–6 элементов) 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.48  Набор предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2–3) 

последовательно или одновременно – 

комплект 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.49  Набор пробирок большого размера из 

пластика 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.50  Набор продуктов для магазина 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.51  Набор протяженных объемных элементов 

с волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями 

1Шт. Шт.  

2.4.2.2.52  Набор разноцветных кеглей с мячом 1Шт. 1Шт.  
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2.4.2.2.53  Набор разноцветных палочек с оттенками 

(по 5–7 палочек каждого цвета) 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.54  Набор разрезных овощей и фруктов с 

ножом и разделочной доской 
1Шт. Шт.  

2.4.  Набор репродукций картин о природе 1Шт. 1Шт.  

2.4.1.  Набор репродукций картин русских 

художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

1Шт. 1Шт.  

2.4.1.1  Набор самолетов (мелкого размера) 1Шт. 1Шт.  

2.4.1.2  Набор самолетов (среднего размера) 3Шт. Шт.  

2.4.1.3  Набор солдатиков (мелкого размера) 1Шт. 1Шт.  

2.4.1.4  Набор столовой посуды для игры с 

куклой 
1Шт. 3Шт.  

2.4.1.5  Набор таблиц и карточек с предметными 

и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2–

3 признакам одновременно – комплект 

1Шт. 1Шт.  

2.4.1.6  Набор табличек и карточек для сравнения 

по 1–2 признакам (логические таблицы) 
1Шт. 1Шт.  

2.4.1.7  Набор фигурок «Семья» 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.  Набор фигурок животных Африки, 

Америки, Австралии, Европы и Азии с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.1  Набор фигурок животных леса с 

реалистичными изображением и 

пропорциями   

1Шт. 1Шт.  
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2.4.2.1.1  Набор фигурок людей разных профессий 1Шт. Шт.  

2.4.2.1.2.  Набор фигурок людей разных рас   1Шт. Шт.  

2.4.2.1.2  Набор фигурок людей с ограниченными 

возможностями 
1Шт. Шт.  

2.4.2.1.2.  Набор чайной посуды 1Шт. 2Шт.  

2.4.2.1.3  Набор «Гладильная доска и утюг» 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.1.2.  Наборы для мальчиков и девочек 

(машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья и т. п.) 

1Шт. Шт.  

2.4.2.2  Наборы для сериации по величине – 

бруски, цилиндры и т. п. (6–8 элементов 

каждого признака) 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.1  Наглядные пособия по традиционной 

национальной одежде 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.2  Наглядные пособия символики России, в 

том числе государственной 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.3  Напольный конструктор деревянный 

цветной 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.4  Настенный планшет «Распорядок дня» с 

набором карточек 
1Шт. Шт.  

2.4.2.2.5  Настольно-печатные игры для средней 

группы – комплект 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.6  Настольный конструктор деревянный 

цветной с мелкими элементами 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.7  Неваляшки разных размеров – комплект 1Шт. Шт.  



  

269  

  

2.4.2.2.8  Обруч (малого диаметра) 3Шт. Шт.  

2.4.2.2.9  Обруч плоский 2Шт. 2Шт.  

2.4.2.2.10  Объемная игра-головоломка на 

комбинаторику из кубиков, 

объединенных по 3 или 4 в неразъемные 

конфигурации    

1Шт. Шт.  

2.4.2.2.11  Озвученный сортировщик с организацией 

различных действий ребенка 
1Шт. Шт.  

2.4.2.2.12  Перчаточные куклы – комплект 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.13  Пирамида деревянная с квадратными или 

прямоугольными элементами 
1Шт. Шт.  

2.4.2.2.14  Планшет «Дни недели» 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.15  Планшет с передвижными цветными 

фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 

1Шт. Шт.  

2.4.2.2.16  Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 
1Шт. 3Шт.  

2.4.2.2.17  Подъемный кран (крупного размера) 1Шт. Шт.  

2.4.2.2.18  Пожарная машина (среднего размера) 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.19  Постер (репродукция) произведений 

живописи и графики, также для 

знакомства с различными жанрами 

живописи – комплект 

4Шт. 4Шт.  

2.4.2.2.20  Приборы домашнего обихода – комплект 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.21  Развивающее панно 1Шт. 2Шт.  
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2.4.2.2.22  Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6–8 частей) 
1Шт. 2Шт.  

2.4.2.2.23  Разрезные контурные картинки (4–6 

частей) – комплект    
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.24  Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2–4 части (по вертикали и 

горизонтали) – комплект 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.25  Разрезные сюжетные картинки (6–8 

частей) 
1Шт. 2Шт.  

2.4.2.2.26  Ракета (среднего размера) 1Шт. Шт.  

2.4.2.2.27  Рамка-вкладыш с цветными (7 и более 

цветов с оттенками) составными 

формами (4–5 частей) – комплект 

1Шт. Шт.  

2.4.2.2.28  Руль игровой 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.29 

 

 Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность людей) 

– комплект 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.30  Серии картинок (по 4–6) для 

установления последовательности 

событий 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.31  Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.32  Скакалка детская 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.33  Скорая помощь (машина, среднего 

размера) 
1Шт. Шт.  

2.4.2.2.34  Стойка-равновеска (балансир) 1Шт. Шт.  
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2.4.2.2.35  Стол для экспериментирования с песком 

и водой 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.36  Строительно-эксплуатационный 

транспорт (пластмассовый) – комплект 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.37  Тележка-ящик (крупная) 2Шт. Шт.  

2.4.2.2.38  Телескопический стаканчик с крышкой 1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.39  Телефон игровой 1Шт. 3Шт.  

2.4.2.2.40  Увеличительная шкатулка 1Шт. Шт.  

2.4.2.2.41  УМК для формирования элементарных 

математических представлений и 

развития математических компетенций с 

комплексом сценариев занятий, 

дидактических и наглядных пособий 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.42  УМК для развития естественно-научного 

и инженерно-технического образования 

детей с комплексом занятий, игр, 

дидактических и наглядных пособий 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.43  Фигурки домашних животных с 

реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект 

1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.44  Часы игровые 1Шт. Шт.  

2.4.2.2.45  Часы с круглым циферблатом и 

стрелками игровые 
1Шт. 1Шт.  

2.4.2.2.46  Чековая касса игровая 1Шт 2Шт  

2.4.2.2.47  Шахматы   1Шт 1Шт  

2.4.2.2.48  Шашки 1Шт 1Шт  
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2.4.2.2.49  Ширма для кукольного театра, 

трансформируемая 
1Шт 1Шт  

2.4.2.2.50  Шнуровка различного уровня сложности 

– комплект 
1Шт 1Шт  

2.4.2.2.51  Штурвал игровой 1Шт Шт  

.4.2.2.52  Элементы костюма для уголка ряженья – 

комплект 
1Шт 1Шт  

2.4.2.2.53 Рабочее место воспитателя 

2.4.2.2.54  Стол педагога 1Шт 1Шт  

2.4.  Кресло педагога 1Шт 1Шт стул 

2.4.1.  Шкаф для одежды 1Шт Шт  

2.4.1.1  Компьютер педагога с 

периферией/Ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, программное 

обеспечение) 

1Шт 1Шт  

2.4.1.2  Многофункциональное 

устройство/принтер 
1Шт Шт  

2.4.1.3  Интерактивная панель 1Шт Шт  

2.4.1.3 Спальня 

2.4.1.4  Кровать шт. по 

количеств

у детей 

20 шт. 

 

2.4.1.5  Постельные принадлежности (матрас, два 

наматрасника, подушка, одеяло) 
шт. по 

количеств

у детей 
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20 шт. 

2.4.1.5  Постельное белье (наволочка, простынь, 

пододеяльник) 
шт. по 3 

комплекта 

на 

каждого 

ребенка 

60 шт. 

 

2.4.1.7 Туалетная комната 

2.4.2.  Шкафчики для полотенец с 

индивидуальными ячейками 
шт. по 

количеств

у детей 

 

2.4.2.1  Полотенце для рук шт. по 3 

комплекта 

на 

каждого 

ребенка 

36 шт. 

 

2.4.2.1.1  Полотенце для ног шт. по 3 

комплекта 

на 

каждого 

ребенка 

36 шт. 
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