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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. 

№ 373); 

- с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утв. 

приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028); 

- c основной образовательной программой дошкольного образования (утв. на 

педагогическом совете Протокол № 1 от 29.08.2023г.). 

Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части основной 

образовательной программы ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа является основой для преемственности образования детей дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста. 

Цель рабочей программы - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи рабочей программы: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей 4-5 лет 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; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 4-5 лет; 

- создание условий для равного доступа к образованию для детей 4-5 летнего 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 
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      Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
 (п.1.6  ФГОС): 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 
взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 
В Программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья; 

• возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 
 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с      принципами и 
подходами, определёнными Федеральными государственными    образовательными стандартами 
дошкольного образования (п.1.4): 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
• партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

          государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
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• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

          образования. 
Принципы рабочей Программы: 

• соответствует принципу развивающего образования; 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном      
материале);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей раннего возраста; 

• строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности     дошкольников не только в рамках 
регламентированной образовательной  деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со   спецификой дошкольного образования; 

• основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
            является игра. 
 
1.4.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
среднего возраста (возрастные особенности, состав группы, сведения о семьях 
воспитанников, лист здоровья)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет, могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
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складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 
детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. 
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 
белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится  внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 
его детализацией. 

Индивидуальные особенности детей: 
Списочный состав воспитанников:   21  ребенок 

• разделение по группам здоровья: первая  14  детей, 
•  вторая 7 детей,  
• Третья 0  детей; 
• наличие хронических заболеваний:  0 человек. 
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Комплектование группы №7 на 01.09.2020г. 
  
№ гр. Возраст 

детей 
Кол-во Мальчики  Девочки Наполняемость 

по нормам 
Фактическая 
наполняемость

 Средняя 
группа №7 
 

от 4до 5  21 10 11 27 детей 21 ребенок 

 
Сведения о семьях воспитанников: 

• Многодетные – 2 
• Матери-одиночки – 1 
• Полная семья – 13 
• Неполная семья – 6 
• Опекуны- 0 

 
1.5. Планируемы результаты освоения программы.  
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
• Способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам  других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 
• Способен  сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального  
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 
знания; положительно относится к обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 
как ценность. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей). 
Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 
ходе: 

•коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
     •игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать         и организовывать свою деятельность); 
     •художественной деятельности; 
     •физического развития. 

 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

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

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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2 часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
Дополнительная  общеобразовательная программа по  нравственно – патриотическому 

воспитанию составлена на основе авторской программы «Растим патриотов России Ставрополья» 
Литвинова Р. М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и композиторы. – 
Ставрополь: Литера, 2010.  

     
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям. 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности –  как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 
Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Социально -  коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая  моральные и 
             нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

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

 
Содержание психолого-педагогической работы: 
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 - Ребенок в семье и сообществе. 
-  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
-  Формирование основ безопасности. 
 
Направления 
образовательной 
области 

Содержание работы 
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Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание. 
 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 
Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 
каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 
сообществе 
  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 
его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 
(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 
что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 
сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 
папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 
другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 
оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать 
к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 
созданию ее символики и традиций. 

 
Самообслужи- 
вание, 
самостоятель- 
ность, 
трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 
детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 
кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 
платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 
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пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 
полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 
баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 
положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 
ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
      Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 
материал, игрушки; помогать  воспитателю подклеивать книги, 
коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 
глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями 
и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать 
в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 
посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 
урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 
птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 
(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 
близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 
интерес к профессиям родителей. 
 

Формирование 
основ безопасности 

 

     Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 
многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 
природы. 

Формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 
природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
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     Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 
местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, 
особенностями их внешнего вида и назначения  («Скорая помощь», 
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 
переход», «Остановка общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном 
транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 
ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 
нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 
пожаров и правилах поведения при пожаре. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Познавательное развитие предполагает: 

• развитие любознательности и познавательной мотивации: 
• развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 
• побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. 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. 
 
Содержание психолого-педагогической работы: 
-Формирование элементарных математических представлений. 
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
-Ознакомление с предметным окружением. 
-Ознакомление с социальным миром. 
- Ознакомление с миром природы. 
 
Направления 
образовательной 
области 

Содержание работы 
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Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

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

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 
относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например: «Один, два, три—всего три кружка». Сравнивать две группы 
предметов, именуемые числами1–2,2–2,2–3,3–3,3–4,4–4,4–5,5–
5.Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
     Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

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

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

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

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 
предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 
используя прилагательные (длиннее —короче, шире—уже, выше—ниже, 
толще—тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 
толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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

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

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

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой —маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 
   Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка—круг, платок—квадрат, мяч—шар, окно, дверь—
прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 
мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 
игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 
(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 
частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро 
— день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 

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

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

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

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

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

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 
путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 
восприятия в процессе различных видов деятельности. 

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

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

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

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

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

Ознакомление 
 с предметным 
окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 
объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых 
детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации 
и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход).  
    Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 
(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 
предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 
металла, шины — из резины и т. п.). 
    Формировать элементарные представления об изменении видов  
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода. 

Ознакомление 
 с социальным 
миром. 
 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход). 

 Формировать первичные представления о школе. 
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 

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

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

 Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. 

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

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 
птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 
ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 
может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

Расширять представления детей о  фруктах (яблоко, груша, слива, 
персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 
ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.),  грибах (маслята, опята, 
сыроежки и др.). 

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

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 
клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей 
о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок   

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.   
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни  
людей, животных,   растений (воздух, вода, питание и т. п.).  
Учить детей замечать изменения в природе.  
Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 
птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 
осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 
зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 
признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 
появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 
семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 
одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 
детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
 

 
 
Образовательная область «Речевое развитие». 
Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
• развитие речевого творчества; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
Основные направления работы по речевому развитию детей: 
-Развитие словаря; 
-Воспитание звуковой культуры речи; 
-Формирование грамматического строя речи; 
-Развитие связной речи; 
-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 
-Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 
Содержание психолого-педагогической работы: 
- Развитие речи. 
- Приобщение к художественной литературе. 
 

     Направления 
образовательной области 

   
                        Задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 
информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 
слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 
Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 
поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать 
словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 
событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
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     Активизировать употребление в речи названий предметов, их 
частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 
время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 
более точными выразительными словами; употреблять слова-
антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим 
значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное 
произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
    Грамматический строй речи. Продолжать формировать у 
детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 
употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни 
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец 
слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: 
учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 
вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 
ребенком с использованием раздаточного дидактического 
материала. 
    Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
 

Приобщение к 
художественной 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
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литературе содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 
сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 
личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. 
 Продолжать работу по формированию интереса к книге. 
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 
знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 
оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
 

 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Художественно – эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Основные направления работы 
-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация,   художественный труд); 
-развитие детского творчества; 
-развитие детского конструирования; 
-развитие музыкально-художественной деятельности; 
-приобщение к музыкальному искусству. 
 
Содержание психолого-педагогической работы: 
- Приобщение к искусству. 
- Изобразительная деятельность. 
- Конструктивно-модельная деятельность. 
 
Направления 
образовательной 
области 

                     Задачи 

Приобщение к 
искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 
нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 
при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 
искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 
окружающей действительности в художественных образах (литература, 
музыка, изобразительное искусство). 
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности 
(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 
художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 
том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 
здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 
форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 
подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 
кинотеатр). 
    Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 
реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 
рассказать о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 
поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 
 

Изобразительная 
деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение, эстетические чувства, художественно-
творческие способности. 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 
малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 
выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 
свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 
свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 
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стола. 
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 
отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 
нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 
другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
    Формировать и закреплять представления о форме предметов 
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 
расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 
действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 
дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 
нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 
мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 
цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 
за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 
линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 
года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 
цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 
при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 
их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 
создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 
изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 
игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 
видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 
пластической массы). 
     Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 
прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
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вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами использования 
стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 
при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 
содержание и расширяя возможности создания разнообразных 
изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 
ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 
разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 
составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 
лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 
фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 
так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 
эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг—на полукруги, 
четверти; квадрат—на треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 
проявление активности и творчества. 
 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 
вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 
форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 
домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 
кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 
(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разного цвета для создания и 
украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 
основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—
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колеса; к стулу—спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 
соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 
частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. 
 

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

 
Направления 
образовательной области 

   
              Задачи 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 
чувств человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и 
органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 
много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 
ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

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

Формировать представление о необходимых человеку 
веществах и витаминах. Расширять представления о важности 
для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 
действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 
зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 
при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 
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заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 
укрепление различных органов и систем организма. 
 

Физическая культура Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 
согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 
ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 
предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 
стенки на другой (вправо, влево). 

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

Закреплять умение принимать правильное исходное 
положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди). 
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 
кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 
выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время 
передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, ловкость и др. 

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

Во всех формах организации двигательной деятельности 
развивать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 
    Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей 
в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 
ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 
инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
Основная форма – образовательная деятельность (ОД) 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
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Совместная деятельность с педагогом: чтение художественной литературы; целевые прогулки; 
проекты; дидактические игры; сюжетно-ролевые игры, в которых дети отражают полученные 
знания и представления; наблюдения за трудом взрослых; 
встречи с людьми разных профессий. 
Самостоятельная деятельность детей: дидактические игры, рассматривание иллюстраций; 
продуктивная деятельность; тематические досуги. 
Совместная деятельность с семьей: беседы, личный пример. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
Совместная деятельность с педагогом: сюжетно-ролевая игра; рассматривание; наблюдение; 
конструирование; развивающие игры; рассказ. 
Самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевая игра; рассматривание» занимательные 
упражнения; наблюдение; конструирование. 
Совместная деятельность с семьей: индивидуальные беседы; консультации; домашнее чтения, 
привлечение ребенка как партнера к совместной деятельности; совместный труд; оформление 
помещений детского сада; мастерская по ремонту игрушек; целевые прогулки; просмотр 
фотографий. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательно-исследовательская. ФЭМП. Ознакомление с миром природы 
Режимные моменты. Совместная деятельность с педагогом: игровые упражнения; 
напоминание; объяснение; наблюдение; наблюдение на прогулке; развивающие игры; 
интегрированные занятия; игровые занятия с использованием полифункционального игрового 
оборудования; игровые упражнения; игры (дидактические, подвижные, сюжетные, с правилами); 
показ; тематическая прогулка, наблюдение; беседа; диалог. 
Самостоятельная деятельность детей: игры (дидактические, развивающие, подвижные); игры с 
использованием дидактических материалов, наблюдение; интегрированная детская деятельность. 
Совместная деятельность с семьей: опрос анкеты; информационные листы; мастер-класс для 
детей и взрослых; семинары; семинары практикумы; ситуативное обучение; упражнения; 
консультации; досуг, коллекционирование; интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ, 
просмотр видео; беседа; консультативные встречи; диспуты (с участием родителей); 
познавательно-интеллектуальный досуг. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи. Приобщение к художественной литературе: 
Совместная деятельность с педагогом: речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение); беседа с опорой на зрительное восприятие и 
без опоры на него; хороводные игры, пальчиковые игры; тематические досуги; эмоционально-
практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игрушками); обучающие  игры  с 
использованием предметов и игрушек; коммуникативные игры с включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, колыбельные); сюжетно-ролевая игра; игра-драматизация; чтение, 
рассматривание иллюстраций (беседа). 
Самостоятельная деятельность детей: содержательное игровое взаимодействие детей 
(совместные игры с использованием предметов и игрушек); совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей; игра-драматизация с использованием разных видов театров 
(театр на банках, ложках и т.п.). 
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Совместная деятельность с семьей: эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными игрушками, продуктивная деятельность); игры парами; беседы, чтение, 
рассматривание иллюстраций. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изодеятельность 
Совместная деятельность с педагогом: опыты с красками; художественно-дидактическая игра; 
оформление; развлечение; игра-путешествие; рассматривание иллюстраций, игрушек. 
Самостоятельная деятельность детей: игровое взаимодействие детей (совместные игры с 
использованием предметов и игрушек); совместная продуктивная деятельность детей; 
рассматривание иллюстраций. 
Совместная деятельность с семьей: художественный проект; оформление и участие в выставках; 
развлечение; игра-викторина; конкурс; игра-путешествие; рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, народных игрушек, произведений искусства, слайдов картин художников. 
Музыкальное воспитание 
Совместная деятельность с педагогом: музыкальная игра-драматизация; театрализованная игра; 
досуг; игровая ситуация; игровые упражнения; музыкально-двигательные этюды; праздничный 
утренник-игра; развлечение; музыкальная гостиная; слушание музыки. 
Самостоятельная деятельность детей: создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, элементов костюмов для театрализованной деятельности.  
Совместная деятельность с семьей: консультации; родительские собрания; индивидуальные 
беседы; совместные праздники, развлечения в ДОУ; театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр); открытые 
музыкальные занятия; создание наглядно-педагогической пропаганды (стенды, папки или ширмы-
передвижки); оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье; 
посещения детских музыкальных театров; прослушивание аудиозаписей. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Основные движения: ходьба, бег, катание, бросание, ловля, ползание, лазание. 
Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры. 
Режимные моменты. Совместная деятельность с педагогом: утренний отрезок времени включая 
прогулку - индивидуальная работа воспитателя, игровые упражнения, утренняя гимнастика 
(классическая, игровая), подражательные движения, подвижная игра большой и малой 
подвижности, игровые упражнения, индивидуальная работа, занятия по физическому воспитанию 
на улице. Вечерний отрезок времени, включая прогулку (гимнастика после дневного сна – 
оздоровительная, физкультурные упражнения, индивидуальная работа, подражательные 
движения, динамические паузы, игровые упражнения, подвижная игра большой и малой 
подвижности, игры с элементами спортивных упражнений, дидактические игры, физкультурный 
досуг, день здоровья. 
 Занятия по физическому воспитанию - сюжетно-игровые, тематические, классические, по 
развитию, подражательный комплекс, физминутки, динамические паузы. Подвижная игра 
большой, малой подвижности и с элементами спортивных игр. В занятиях по физическому 
воспитанию игровые упражнения. 
Самостоятельная деятельность детей: игра, игровое упражнение, подражательные движения. 
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Совместная деятельность с семьей: беседа, консультация, открытые просмотры, встречи по 
заявкам, совместные игры, физкультурный досуг, физкультурные праздники, консультативные 
встречи, совместные занятия, интерактивное общение, мастер-класс. 
 
2.2. Развитие игровой деятельности. 
 Цели и задачи: 
 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться,  самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 
Содержание психолого – педагогической работы. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из наиболее 
ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 
осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 
стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 
детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать 
в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития 
игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
 • наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 
новые идеи или способы реализации детских идей).  
 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 
понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 
видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации предметно-
пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 
стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 
игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 
родители. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 
косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 
замыслов. 
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 
нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 
идущих в двух направлениях, и др.). 
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Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 
интересами товарищей. 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 
замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 
осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 
пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 
сверстников. 
Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 
движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
персонажей). 
    Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 
словесные, зрительные образы. 
    Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и 
того же образа. 
    Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 
    Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
     Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 
    Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
     Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле. 
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
    Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, 
по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
 
 
2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, с социумом. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и 
семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
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педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 
благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ  педагогическим 
коллективом были создали следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых  документах, а также с Уставом 
ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права 
и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 
         дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для        педагогов и 
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 
индивидуальных  проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 
развития ребенка; 

• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
 
2 часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления 
с региональными особенностями Ставропольского края.  
1. Блок «Уголок России – отчий дом…» содержит знания о нашей малой родине, ее краткой 
истории, воспитывает уважение к героям соотечественникам, закладывает основы патриотизма, 
стремление у детей быть мужественными, сильными, гордится своей страной.  
2. Блок «Литературное и художественное наследие» знакомит детей с легендами, 
литературными произведениями детских писателей и поэтов, художников Ставрополья.  
3. Блок «Люблю тебя, мой край родной» знакомит детей с родным краем, его 
достопримечательностями, своеобразием, богатством и разнообразием растительного и животного 
мира.  
4. Блок «Казаки на Ставрополье» приобщение детей дошкольного возраста к казачьему 
фольклору Ставрополья.  
5. Блок «»Я и мой город «Ставрополь» изучение истории возникновения, развития города 
Ставрополя, его основателях, известных людях, посещавших город, архитектурных памятников 
прошлого и современности.  
 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

 Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 
пребывания в ДОУ: с 7.30 до 17.30 часов. Образовательный процесс осуществляется с первого 
сентября по тридцать первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 
 Разработан гибкий режим дня, учитываются возрастные возможности детей, которые 
способствуют гармоничному развитию. Учитываются климатические условия (в течение года 
режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день; в 
первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом 
детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 
ниже минус 20 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей 5 лет. Во время прогулки с 
детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 



перед возвращением детей в помещение ДОУ. Для детей 5 лет дневной сон организуют 
однократно продолжительность 2-2.5 часов. Кровати расставляются с соблюдением минимальных 
разрывов: между длинными сторонами кроватей – 0,65м, от наружных стен – 0,6м, от 
отопительных приборов – 0,2м, между изголовьями двух кроватей – 0,3м. (СанПин 2.4.1.3049-13, 
от 15 мая 2013г №26). Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 
Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно. 
 
3.1. Организация режима пребывания детей 

на холодный  период 
 Режим дня Средняя 

группа 
Прием детей на воздухе. 
Самостоятельная деятельность, игры. 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 
Самостоятельная деятельность 8.55-9.10 
Образовательная деятельность 9.10-9.30; 

9.40-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 -12.15 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.15-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 
Образовательная деятельность. 15.50-16.10 
Подготовка к прогулке 16.10-16.30 
Прогулка, уход домой 16.30-17.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
Виды организованной деятельности Количество 
Ознакомление с окружающим миром 1 
Формирование элементарных математических представлений 1 
Развитие речи.    1 
 Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 

1 
0,5 
0,5 

Физическая культура 3 
Музыка 2 
Общее количество 10 

 
 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в 
дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 
до 5 лет – не более 20 минут; 
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 
группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную  
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности – не мене 10 минут. 
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 В группе используются маркерные доски, цвет маркера должен быть контрастным (черный, 
красный, коричневый, темного тона синего и зеленого). Высота нижнего края настенной доски над 
полом – 0,7 – 0.8м. Столы для занятий устанавливаем двухместные, вблизи светонесущей стены 
при обязательном левостороннем освещении,  не более чем в 3 ряда с учетом обеспечения боковым 
освещением максимального количества детей. Расстояние между рядами столов должно быть не 
менее 0,5м, расстояние первого ряда столов от светонесущей  стены должно быть 1м. Расстояние 
от первых столов до настенной доски должно быть 2,5 – 3м. 
 При организации занятий детей рассаживают с учетом роста, состояния здоровья, зрения и 
слуха. Детей, страдающими частыми простудными заболеваниями, следует сажать подальше от 
окон и дверей, детей с пониженным слухом и близорукостью – за первые столы, соответствующие 
их росту. 

 
 
 
 

Мой столик 
Группа 
роста 
детей (мм) 

Группа 
мебели 

Высота стола 
(мм) 

Высота стула 
(мм) 

Цвет рисунка 

До 850 00 340 180 черный 
Свыше 850-
1000 

0 400 220 белый 

1000-1150 1 460 260 оранжевый 
1150-1300 2 520 300 синий 
1300-1450 3 580 340 желтый 
1450-1600 4 640 380 красный 

 
   
  3.2. Культурно – досуговая  деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий) 
  Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  
     Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 
новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 
традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 
разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 
музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое 
и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 
заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  
     Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 
принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 
происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 
посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
      Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 
выборе разнообразных видов деятельности, занятий  различного содержания (познавательного, 
спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания  и развития  (в детском саду или в 
центрах творчества) 
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График праздников (обязательная часть) 
Ноябрь: Осень 
Декабрь: Новый год 
Февраль: День защитника Отечества 
Март: Международный женский день 
Апрель: Весна 
Май: День победы 
Июнь: Летний праздник 
 
Праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-
зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».   
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.  
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
 Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 
Айболит».  
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и 
карандашами, сюрпризные моменты. 
 Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 
превращение». 
 
3.3. Организация предметно -  пространственной развивающей образовательной среды. 
В состав групповой ячейки средней группы входят: раздевальная (приемная) (для 
приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 
пищи), спальня, умывальная, туалет. 
Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, каждая 
индивидуальная ячейка промаркирована.  В групповых имеются учебная доска, используются 
игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно – эпидемиологическим 
требованиям.  Оборудование соответствует росту и возрасту детей. 
Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы, подбор мебели для детей проводится с 
учетом роста детей. В спальнях кровати соответствуют росту детей. Мебель расставлена так, 
чтобы обеспечить свободный проход детей между кроватями. Дети обеспечены индивидуальными 
постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены, имеются 3  
комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта  наматрасников из расчета на 1 ребенка. 
Постельное белье промаркировано. Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с 
подводкой к ним холодной и горячей воды. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой 
группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу 
детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки).  Не 
используется посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной 
эмалью, пластмассовая и столовые приборы из алюминия.   

    
Центры 
деятельности 

Содержание центров (материалы, оборудование) 

Центр науки и 
природы 

1.Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4.  Передники. 
5. Бумажные полотенца. 
6. Природный материал  (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 
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минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, 
кора деревьев, мох, листья и т.п.). 
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 
воронки, сито. 
9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 
марля, шприцы без игл). 
11. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
12. Игра «Времена года». 
13. Календарь природы. 
14. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
15. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 
кисточки. 

Центр 
математического 
развития 

1.Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 
предметные картинки). 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических 
фигур, счетного материала для магнитной доски . 
3. Занимательный и познавательный математический материал, 
логико-математические игры («Копилка цифр», счётные палочки 
Кьюизенера, «Шнур-затейник» и др.). 
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 
библиотеки. 
6. Набор объемных геометрических фигур. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
8. Счетные палочки. 

Центр 
сенсорного 
развития 

1.Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 
всем изучаемым лексическим темам. 
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
3. Кубики с картинками по всем темам. 
4. Игра «Составь из частей». 
5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 
6. Флажки разных цветов (10 шт.). 
7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 
схемы выполнения построек из них. 

Центр книги  1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии. 
4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, 
загадки, потешки, игры. 
5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки - 
самоделки. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 
произведений для детей. 

Центр речевого 
развития 

1.Азбука магнитная 
2. Рабочие тетради 
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 
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струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, 
природный материал). 
5. Сюжетные картинки 
6. Настольно-печатные игры 
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
8. Игры для совершенствования грамматического строя речи 
(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За 
грибами» и др.). 
9. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
10. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей  
Солнечнодольска. 
11. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За 
столом») 

Центр 
двигательной 
активности 

1.Коврики,  дорожки массажные;  
2.Шнур длинный, короткий; 
3. Набивные  мешочки для бросания; 
4. Обручи диаметром40-50см, 54-65см;  
5.Мячи резиновые разных диаметров;  
6.Шарик пластмассовый (диаметр 4 см);  
7. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медали - эмблемы); 
 8.Флажки, платочки; султанчики; 
9. Кубики; погремушки; шишки; шары;  
10.Плоскостные дорожки; ребристая доска; дуги; кегли; воротца

Центр 
изобразительной 
деятельности 

1,Произведения народного искусства: глиняные игрушки 
(филимоновские, дымковские), деревянные матрёшки,  предметы 
быта (вышитая или украшенная аппликацией одежда, расписная 
посуда), 
2. Альбомы с рисунками или фотографиями произведений 
декоративно-прикладного искусства; 
3.Репродукции картин, иллюстраций из детских книг по теме, 
которую запланировали на ближайшее будущее, и той теме, 
которую дети уже освоили; 
4.Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон; 
5.Цветные карандаши, гуашь; 
6. Подставки под кисти; 
7.Цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом; 
8.Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду; 
фартуки и нарукавники для детей; 
9.Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), 
магнитные кнопки; 
10.Стаканчики-непроливайки; 
11.Готовые формы для выкладывания и наклеивания; 
12.Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных; 
13.Щетинные кисти для клея, розетки для клея; 
14.Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 
15.Палочки для нанесения рисунка на глине; 
16. Мольберт; 
17.Альбомы для раскрашивания; 

Центр 
конструирования 

1.Конструкторы разного размера; 
2.Фигурки  для обыгрывания животных, людей и т.д.; 
3.Образцы построек, схемы построек;  
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4.Строительный материал из коробок разной величины; 
5.Напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные 
транспортные игрушки и т.д. 
6.Настольный строительный конструктор; 
7.Машинки. 
8. Игрушки бытовой тематики; 

Центр 
музыкально- 
театрализованной 
деятельности 

1.Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, 
тростевой, теневой,  магнитный, бибабо, «живая» рука, 
пальчиковый, ложковый, перчаточный; 
2.Игрушки-забавы; 
3.Маски, шапочки; 
4.Декорации, театральные атрибуты; ширмы; фланелеграф; домик 
(избушка) для показа фольклорных произведений, 
5. Картинки для потешки; атрибуты для ярмарки; 
наглядно-дидактические пособия: герои сказок, рассказы по 
картинкам; 
6.Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы 
на ободочках. 
7.Игрушки – музыкальные инструменты (гармошка, гитара, 
погремушки, барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, 
ритмические палочки, колокольчики и  т. д.) 
8.Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях; 
9. Шумелки,  стучалки, пищалки; 
10.Магнитофон; 
11.Народные игрушки; 
12.Коробочки с сыпучими материалами; 
13.Детские песенки, фрагменты классических музыкальных 
произведений, произведений народной музыки и песенного 
фольклора, колыбельных, записи звуков природы; 
14.Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 
инструментов; 

Центр 
сюжетно- 
ролевых игр 

1.Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 
2.Игрушки транспортные; 
3.Игрушки, изображающие предметы труда и быта; предметы – 
заместители; ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-
ролевым; 
4.Дидактические куклы; 
5.Русские народные дидактические игрушки; 
6.Многофункциональные ширмы; 
7.Одежда для ряжения; 
8.Зеркало; бижутерия из различных материалов; 

Центр труда 1.Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, лопатка, 
грабельки. 
2.Леечки, палочки для рыхления почвы. 
3. Опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания листьев, 
фартуки. 
4.Картина сезона, модели года и суток. 
5.Календарь природы с моделями значками (ясно, пасмурно, 
дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся 
стрелкой. 
6.Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей    малыш?», "Парные 
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картинки",  "Животные" и т.д. 
7.Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   "Ферма", «Зоопарк», 
«Домашние   животные», «Овощи», «Фрукты» 
8.Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, 
пробки и т.д. 

 
3.4. Материально-технические условия реализации программы. 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 
ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
-реализацию различных образовательных программ; 
-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
-учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); 
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 
окружением; 
-возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полуфункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.;  
4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
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• доступность для воспитанников;  
• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации программы. 
В  МБДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений, 
кабинетов, залов, а также территории: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• соответствие правилам пожарной безопасности; 
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 
В процессе обучения используются печатные пособия (демонстрационный, наглядный материал, 
таблицы, схемы, и др.), разработанные в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта дошкольного образования. 
В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 
дидактический материал. Оформлена подписка для педагогов на периодические издания. 
Методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным потребностям 
педагогических работников, специфике условий осуществления образовательного процесса. 
Активно используются ИКТ: в управлении процессом реализации ООП, в обеспечении 
образовательного процесса, для проведения мониторинга, создан сайт для взаимодействия со 
всеми участниками образовательного процесса, в том числе с родителями, с органами управления 
образования, другими ДОУ. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные 
образовательные ресурсы для работы с детьми.100% воспитателей считает, что использование 
ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное 
обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, фото и 
видео материалами. 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр 
и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-
методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 
Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического 
обеспечения.  Особое внимание уделяется игровым развивающим 
технологиям и использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим 
требованиям, поэтапно пополняются рабочие места специалистов компьютерами. 
Учебно-методический комплект к рабочей программе 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 
совершенствованием которой постоянно ведется авторами данной программы. 

В комплект входят: 
• основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 
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• комплексно-тематическое планирование; 
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 
• наглядно-дидактические пособия; 
• рабочие тетради; 
• комплекты для творчества; 
• вариативные парциальные (авторские) программы; 
• электронные образовательные ресурсы. 

 
3.5. Перечень пособий, которые используются. 
1.Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
2.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
3.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
4.Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду. М.: 
Совершенство, 1999.  
5.Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе» М., 
«Мозаика-синтез», 2010г. 
6.Максаков А. И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок», М, «Мозаика-Синтез», 2005г. 
7.И.А. Помораева, В.А.  Позина  «Формирование элементарных математических представлений» 
средняя группа  Мозаика – Синтез, Москва 2014  
8.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду » средняя группа М., «Мозаика – Синтез» 2008г. 
 9.С.Н.Теплюк  «Игры – занятия на прогулке с малышами»  Мозаика-Синтез, Москва  2014. 
10. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 
11.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»  средняя группа М., «Мозаика-
синтез», 2014г. 
12. Куцакова Л.В.  «Художественное творчество и конструирование» средняя группа  «Мозаика-
синтез», М. 2010г 
13.Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе» 
М., «Мозаика-синтез», 2006г. 
14.Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2006. 
15.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности  в средней  группе» М. «Мозаика-синтез, 2014г. 
15.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» М., 
«Мозаика-синтез», 2015г. 
16.Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 
17.Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» М., «Мозаика - Синтез, 
18.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

19.Пензулаева Л. Н. «Подвижные игры и игровые упражнения», М, «Владос», 2001  
20. Пензулаева Л.Н.  «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет», М., «Мозаика-синтез» 2009г. 
21.Степаненкова Э.Я.  «Сборник подвижных  игр» «Мозаика-синтез» 2016г  
22.Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М., «Мозаика-синтез» 2014г  
23.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду» - младшая и средняя группа, 
Издательство «ТЦ Сфера» 2015 г 
24.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения 
25.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности, 1998 
26.Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М., 2011г. 
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Список литературы: 
1.Примерная Общеобразовательная    программа  дошкольного  
Образования  «От рождения до школы»      Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комарова,  М.А. Васильева    
Издательство Мозаика – Синтез  Москва 2016 год 
2.  «Математика и логика для дошкольников»  Е.В. Соловьева   «Просвещение»          2002 год 
3.  «Математика от 3 до 7» З.А.  Михайлова «Детство - пресс»       1999 год 
4. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста»  З.М Богуславская  
«Просвещение»           1991год 
5.  «Логические игры и задачи на уроках математики»  А.П. Тонких,    Т.П. Кравцов и др. 
Ярославль «Академия    развития»                1997 год 
6.     «600 игровых задач»  А. Зак       Ярославль « Академия развития»          1998 год 
7.  «Математика для малышей»   Е.И. Соколова   Москва «Айсберг»                 2007 год 
8.   «Ступеньки творчества» Б.П. Никитин     Москва  «Просвещение»      1990 год 
9. Большая книга логических игр – энциклопедия Москва   «Аст – слово»          2010 год 
10. «Дидактические игры – занятия в ДОУ».  Е. Н Панова. Воронеж  2007 год 
 
2 часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Оснащение предметно-пространственной среды: 

1. Фото альбомы «Достопримечательности города Ставрополя», «Растительный и животный 
мир Ставрополья», «По заповедным местам Ставрополья», «Курорты Ставропольского 
края». 

2. Репродукции картин и портреты ставропольских художников. Библиотека литературных 
произведений. Портреты ставропольских писателей и поэтов.  Геральдика Ставропольского 
края, города Ставрополя.  

Методическое обеспечение: 
1. Литвинова Р.М. «Хрестоматия для детей дошкольного возраста Ставропольского края 

(стихи, рассказы, легенды, сказки). 
2. Ставрополье в солдатской шинели –Р.М. Литвинова, Ставрополь 2015г. 
3. Прогулки по Ставрополю. – Анна Макаренко, Людмила Соболева. 
4. Из дневника Хомяка, или флора и фауна Юга России – Людмила Соболева. 
5. Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским Минеральным 

Водам. 
6. Сема. Тема и пес Булька. Изобильные прогулки. 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 4.1.Краткая  презентация к рабочей программе педагога.  
  Рабочая программа дошкольного образования средней  группы (далее - Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, в соответствии с примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой и образовательной программой МБДОУ «Детский сад №41» ИГОСК  принятой 
Педагогическим Советом.  
  Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 
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обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей; коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей. 
Программа имеет три раздела:  

• Целевой;  
• Организационный;  
• Содержательный.  

1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации программы, 
принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности детей 4- 5 лет, 
целевые ориентиры освоения программы.  
2. Представляет общее содержание Образовательной программы дошкольного образования, 
обеспечивающее разностороннее развитие личности детей, в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.   
3. Организационный раздел содержит описание структуры и условий реализации 
образовательного процесса. Включает в себя: режим дня, систему физкультурно-оздоровительной 
работы, модель двигательного режима, учебный план, описание материально-технического и 
методического обеспечения программы, особенностей традиционных событий, праздников, 
мероприятий в ОУ; особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды  
  Программа состоит из инвариантной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативной части).  
  В Инвариантной части описывается образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными во ФГОС ДО по 5-ти образовательным 
областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие.  
 Раскрываются задачи, формы, способы, методы и средства реализации Программы, особенности 
осуществления образовательной деятельности разных видов и культурных практик в ОУ, способы 
и направления поддержки детской инициативы.   
 Вариативная часть отражает особенности содержания и организации образовательной 
деятельности в ОУ на основе подобранных педагогами парциальных программ, методических 
пособий, технологий. 
 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа. 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него 
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 
неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок 
хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо 
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 
собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 
поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 
собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 
некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 
их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. 
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Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности -игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам 
и как – мальчикам: «Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска», о 
половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; 
девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 
умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 
пола. 

Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится возможным благодаря 
развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает речью - он 
творчески осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством. Такое словотворчество 
позволяет ребенку к концу этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, пересказать 
сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом возрастном периоде 
характерной особенностью речи ребенка является использование ее для общения со сверстниками. 
А общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, 
рассуждает, фантазирует, пересказывает, обменивается впечатлениями и т. д. Теперь он может 
назвать качества предметов, их признаки, отношения и т. д. Его восприятие становится 
осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 

Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно запоминать. Ни до, ни 
после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью самый разнообразный материал. Но 
память ребенка четвертого года жизни и начала пятого носит в основном характер 
непроизвольного запоминания. Все интересное для ребенка запоминается само собой. Трудно 
запоминаются отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д. 

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, воображения 
ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и открывает в ней свое собственное решение 
насущных жизненных проблем. Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. 
Сказка предлагает ребенку образы, которые ему нравятся и помогают решить моральные 
проблемы. В ней все герои либо хорошие, либо плохие. Это помогает ребенку отделить добро от 
зла и как-то упорядочить его собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на 
положительного героя, и таким образом сказка прививает ему доброту, чувство справедливости, 
умение сопереживать, то есть развивает в нем эмоциональное отношение к окружающему в 
соответствии с ценностями, идеалами и нормами жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 
устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 
произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 
читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать 
книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди 
других, могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся перенести книжные 
ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 
основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сюжетные 
повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 
произведений. 

4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся к 
интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах: 
почему? зачем? для чего, стремятся получить новую информацию познавательного характера. Не 
«отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь любознательный малыш активно осваивает 
окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Он чрезвычайно вынослив и может совершать довольно длительные прогулки, во время 
которых получает много новых, интересных впечатлений, и таким образом его знания об 
окружающем мире значительно расширяются 
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Все совершенней становится его ручная умелость, он проявляет удивительную ловкость при 
выполнении различных действий. Ребенок постепенно овладевает координацией мелких движений 
рук и зрительного контроля. Что дает возможность совершенствования способностей к 
изобразительной деятельности. 

Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и играет. Игра 
становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая. Теперь 
дети могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, распределяют роли, 
подчиняются определенным правилам и жестко контролируют выполнение этих правил. В игре 
ребенок учится общению со сверстниками, учится контролировать свое поведение, подчиняясь 
правилам игры. То, что относительно легко удается ребенку в игре, гораздо хуже получается при 
соответствующих требованиях взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, 
настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое воображение, 
сообразительность, волевые качества, нравственные установки. 

Ребенок этого возраста должен иметь возможность развивать игровую фантазию. Разрешите 
детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на ваш взгляд) вещами: какие-то палки, 
бруски, железяки и прочий хлам. Невозможно предугадать детскую фантазию. Именно в игре 
ребенок четвертого-пятого года жизни реализует свое стремление к самостоятельности через 
моделирование жизни взрослых. Он открывает для себя этот мир человеческих отношений, 
разных видов деятельности, общественных функций людей. 

В качестве поощрения могут выступать: улыбка, похвала, подарок и т. д. Главное, чтобы 
поощрение было заслуженным. Иногда приходится и наказывать малыша, но не ущемляя его 
достоинства, например так: посадите ребенка на стул, в кресло, на скамейку и скажите ему, что он 
наказан и пока не успокоится, должен сидеть на месте. Вы же в это время, занимаясь своими 
делами, мирно беседуете с ним. Ругать, читать нотации ребенку бесполезно. К этому способу 
наказания следует прибегать каждый раз, когда ребенок начинает упрямиться и безобразничать. 

Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в своих требованиях. 
Жалость к ребенку в данном случае может послужить развитию самых неприятных черт 
характера. 

Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним делать самые 
разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, чтобы ребенок получал 
удовольствие от этой деятельности. 

Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - слишком мало для 
формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы ценность личности измерялась какими-
то реальными делами. Для этого надо, чтобы ребенок умел что-то делать, отличался какими-то 
способностями или навыками, которые помогли бы ему гордиться собой. Постарайтесь сделать 
так, чтобы ребенок не чувствовал себя беспомощным человеком, от которого ничего не зависит. 

 
Используемые примерные программы.  

-Парциальные программы способствуют углублению образовательного процесса по 
определенным направлениям образования и развития детей дошкольного возраста. 

-Позволяют расширить возможности организации образовательного процесса за счет 
расширения форм взаимодействия взрослого с детьми. 

1.Программа «Региональная культура Ставрополья» Литвинова Р.М. 
Цель программы:   
 Развитие познавательного интереса к культуре Ставропольского края. 
Воспитание любви к родному краю. 
 Знакомить с достопримечательностями и прикладным искусством нашего края, с его устным 
народным творчеством.  

2.Программа «Юный эколог»    Соломенникова О.А.  
Цель программы: воспитание экологической культуры дошкольников. 
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с природой, о правилах 
поведения в природе. 

3. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Белая К.Ю. 
Цель программы: 
Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 
ближайшей местности. 
Знакомство  с правилами безопасного поведения во время игр, с ситуациями, опасными для жизни 
и здоровья.  
 
4.  Программа « Обучение правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге».  
Елжакова Н.В. 
Цель программы: 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 
транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 
Уточнять знания детей о светофоре и работе полицейского. 
Знакомить со знаками дорожного движения, с особенностями различного вида городского 
транспорта. 
 
 Взаимодействия с родителями. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условия организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
-знакомства педагогов и родителей с лучшим опытам воспитания в детском саду и семье; 
-информирования друг друга от актуальных задач воспитания и обучения детей и возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач; 
-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничество, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и 
семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 
благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ  педагогическим 
коллективом были создали следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых  документах, а также с Уставом 
ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права 
и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 
         дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для        педагогов и 
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 
индивидуальных  проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 
развития ребенка; 



44 
 

• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
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