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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая  программа по развитию детей средней  группы  №2 (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 
программой МБДОУ « Детский сад №23», в соответствии с введением в 
действие Федеральных государственных образовательных стандартов к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. № 1155).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса   средней группы. Учебно-образовательный процесс строится на 
основе сочетания основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, ряда парциальных программ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 
воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы и 
направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возрастными   и   индивидуальными 
особенностями. 

В основе разработки программы:  
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 
-Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,разработанная в соответствии с 
ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
(утверждено  Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.09.2008г. №666). 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 
2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 
стандарта дошкольного образования»действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 
1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы. 
Направлена  наформирование общей культуры, на  развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей. 

 
 Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 
двигательной и гигиенической культуры детей. 
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 
доброжелательности к людям. 
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 
искусству и художественной литературе. 
4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 
стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения.. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

 программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направления. 
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Разработанная программа  предусматривает включение 
воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 
Ставропольского края. 

 
Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение 
следующих задач: 
-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 
миру ремесел в родном городе (районе; селе) 
-формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 
дети получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 
используется тематическое планирование. Темы различны по объёму 
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 
изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  
деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 
используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 
другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 
мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 
является: 

•  проявление детьми инициативы, действенного отношения к 
окружающей жизни; 

•  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
•  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся 

к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 
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1.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ. 

 
При построении рабочей программы учитываются следующие 

принципы: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
- сочетает  принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание рабочей программы должно соответствовать 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»);    

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;     

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;   

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра.    

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 
дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

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

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-  сотрудничество детского сада 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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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Часть формируемая участниками педагогического процесса: 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество образовательной организации с семьей. 
 
Подходы: 
Личностно - ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 
личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 
личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 
склонностей, с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 
и нравственной свободы, права на уважение; 

Системно-деятельностный  подход, связанный с организацией 
целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 
ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 
(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, и другие); 
формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 
ребенка при включении в образовательную деятельность; 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка. 

Часть формируемая участниками педагогического процесса: 

Компетентностный подход,в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

Познавательное развитие:  
- объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы. 
Социально-коммуникативное развитие: 
- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 

ролей. 
Художественно-эстетическое развитие: ориентироваться в мире 

духовных ценностей, отражающих  культуру народов Ставрополья. 
Речевое развитие: 
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- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 
становление личности, развитие ее творческих возможностей, 
самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 
людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений. 

Физическое развитие: 
- взаимно  развивающее влияние педагог-ребенок-родитель. 
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1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Образовательная программа  формируется с учетом значимых для 
разработки и реализации Программы характеристики особенностей развития 
детей  раннего и дошкольного возраста.  В данной программе рассматриваются 
характеристики детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. В группах начинают 
выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием 
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием;совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти ,внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности,  соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 
образа Я ребенка, его детализацией. 

 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 
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упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 
этом им трудно встать на позицию другого  наблюдателя и во внутреннем 
плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

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

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

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится в не ситуативной. 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен. 
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1.1.4.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 
развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 
характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 
коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные 
особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать 
родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А 
это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со своими 
сверстниками.  

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 
координация, движения становятся все более уверенными. При этом 
сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 
моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по 
сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–
5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была 
чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и 
быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, 
малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов 
физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем 
ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост 
и развитие всех органов и систем детского организма.  

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются 
различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. 
Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, 
произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 
обязательно пригодятся, пять  вещей, из-за которых вы не должны испытывать 
чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является 
наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 
практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по 
мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 
дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. 
Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить 
небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 
произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 
непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-
либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные 
особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений создают 
условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка.  
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Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для 
малыша, однако она существенно усложняется по сравнению с ранним 
возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются 
тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что 
они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше 
любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 
предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети 
начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха.  

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием 
осваивают различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится 
заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится 
изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС 
предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой 
моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 
деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. 
Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 
понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 
воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом 
листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит 
активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 
звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух 
тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет 
позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 
ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, 
описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить 
на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 
грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, 
учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. 
Общение со сверстниками и взрослыми. В среднем дошкольном возрасте 
первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если 
раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь 
ему необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная 
потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как 
правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным 
трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее 
всего.  В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. 
Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. 
Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной 
ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как 
неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им 
множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники 
испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и 
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на то, если их старания остаются незамеченными. Порой взрослые члены семьи 
не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет.  

Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит значительное 
развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 
глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние 
близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально 
относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 
чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать 
вопросы пола исвоей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной 
из отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 
воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. 
Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. 
Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные 
особенности детей 4–5 лет. Психология знает много способов борьбы с такими 
страхами, но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, 
которые сами уйдут со временем, если родители не будут акцентировать на них 
внимание или использовать против ребенка в воспитательных целях. Обучение 
детей 4–5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают 
психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От 
рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент делается на 
становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся 
тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в 
коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, развивается 
речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом учебный 
процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и 
правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, 
принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте 
необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире.  

Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, 
что на данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет 
благополучно проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и 
покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное 
общение с родителями. Главная функция взрослых сейчас – объяснить как 
можно подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает все как 
губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. 
Родители должны внимательно выслушивать многочисленные вопросы и 
отвечать на них, ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем 
мире и своем месте в нем. Именно теперь необходимо закладывать 
нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, 
отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка 
появляются первые друзья, поэтому очень важно научить общаться со 
сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться.  

14 
 



Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в 
воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества 
семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают 
возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для родителей является 
одним из путей такого взаимодействия. Взрослые члены семьи должны 
обладать хотя бы минимальной подготовкой в области психологии, чтобы 
лучше понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные 
особенности детей 4–5 лет – родительское собрание. На нем воспитатели и 
детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить 
основные принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные 
вопросы. 

Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, 
семья играет важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения 
между родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, 
который он считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у 
ребенка был достойный пример в лице взрослых. Родители должны помнить, 
что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, как 
доброта, справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и 
идеалы. Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. 
Помощь в воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться 
в соответствии с полом дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать 
учит ребенка находить общий язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, 
забота и любовь. Отец является олицетворением порядка, защиты, это первый 
учитель жизни, который помогает быть сильным и целеустремленным. 
Отношения внутри семьи – важнейший фактор, оказывающий влияние на 
воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
 

Целевые ориентиры. 
К пяти годам: 

Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 
общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач. 
 
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 
 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир природы. 

 
Проявляет интерес к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 
воспитателя может договариваться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
 
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 
задаёт много вопросов поискового характера. Начинает появляться уважение к 
старшим, называет по имени и отчеству. 
 
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свою роль до начала 
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность 
в выборе и использовании предметов – заместителей, с интересом включается в 
ролевой диалог со сверстниками. 
 
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и материалами. 
 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу. 
 
Речевые контакты становятся более длительными и активными. 
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Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует 
средства интонационной речевой выразительности. Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие рассказы, передавая своё отношение к героям.  
 
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных средств языка передаёт эмоциональные 
состояния людей и животных. 
 
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребёнок 
испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
 Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки. 
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определённых действий. 
 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми здоровается и прощается. По напоминанию взрослого 
старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 
 
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много 
вопросов поискового характера, стремится установить связи и зависимости в 
природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 
некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем: с 
помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования. 
 В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, особенностей объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков. 
Имеет представления: 

- о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, осознаёт 
некоторые свои умения, знания, то, чему научился. Стремится узнать у 
взрослого некоторые сведения о своём организме; 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 
семьи, прошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 
домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 
повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 
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- о государстве: знает название страны и города, в котором живёт. Хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении. 
• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 
стороны взрослых и привычными ценностными представлениями о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 
ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.) С помощью 
взрослого ребёнок может наметить действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном 
посёлке (ближайшем социуме), природе Ставропольского края. 

Проявляет интерес к народному творчеству.  
Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского 

края. 
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные 
правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 
Индивидуальные особенности воспитанников: 
 
Списочный состав воспитанников: 19-человека 
 

№ Ф.И. ребёнка 1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

Наличие 
хронических 
заболеваний 

1 Бабанская Настя +    
2 Буклова Маша +    
3 Герман Алеша +    
4 Калашников Денис +    
5 Козина Варя +    
6 Королевский 

Арсений 
+    

7 Курчеева Юля  +   
8 Лаврентьев Костя  +   
9 Марикова Лиза +    
10 Новолокина Уля +    
11 Паршин Родион +    
12 Прасол Ксения +    
13 Саенко Никита +    
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14 Соломенникова Уля  +   
15 Топорова Софья +    
16 Фурсова Анна +    
17 Чернецова Ариша +    
18 Юнусов Руслан +    
19 Мажидова Ильнара +    

 
Разделение по группам здоровья: первая – 16 человек, вторая – 3  

           человек, третья – 0 человек. 
Наличие хронических заболеваний: 0человек 
 
Комплектование группы «Капелька» на 01.09.2020 г. 
 
Гр. №  2 возраст детей Кол-во мальчики девочки 
«Капелька» 4-5  19 7 12 
 
 
Состав родителей: 
Многодетные: 4 
Мать-одиночка: 1 
Инвалиды: 0 
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1.2.1. ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА К ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ В 
ОБЯЗТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

6. 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. 

7. 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. 

8. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

9. 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. 

10. Проявляет ответственность за начатое дело. 
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11. 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. 

12. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 
в школе. 

13. 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.). 

14. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

15.  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

16.  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. 

17. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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1.2.2. ТРЕБОВАНИЕ СТРАНДАРТА К ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ В 
ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 Обладает знаниями  моделирования позиции патриота своей страны 
через упорядочение представлений  о «Малой»  и «Большой Родине»; 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях; 

Понимает значимость сохранения и передачи культурно-исторического 
наследия своей малой Родины от поколения к поколению; 

Синтезирует представления  об особенностях  национальных промыслов 
Кубани через развитие  ценностно – смыслового отношения к народным 
умельцам и предметам национального  искусства; 

Сформирована позиция неравнодушного участника природоохранной 
деятельности через систематизацию представлений  о флоре и фауне Кубани; 

Развито эмоционально – ценностного отношения  друг к другу в 
соответствии с гендерной принадлежностью. 
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Социальный паспорт воспитанников  группы №2  на 01.09.2020 

№ Фамилия, имя 
ребёнка 

Воспитывают Мног
одетн
ые 

Неполные Юные 
родите
-ли 

Неблагоп
олучные 

Инвалиды 
 

Потеря 
кормил
ь-ца. 

Адрес 
ребёнка 

мама папа опека мама папа мама папа реб  улица дом к
в 

1 Бабанская Настя + +              
2 Буклова Маша + +              
3 Герман Алеша + +              
4 Калашников 

Денис 
+ +              

5 Козина Варя + +              
6 Королевский 

Арсений 
+ +              

7 Курчеева Юля + +  +            
8 Лаврентьев Костя + +  +            
9 Марикова Лиза + +  +            
10 Мажидова 

Ильнара 
+               

11 Новолокина Уля + +  +            
12 Паршин Родион + +              
13 Прасол Ксения + +  +            
14 Саенко Никита +               
15 Соломенникова 

Уля 
+ +              

16 Топорова Софья + +              
17 Фурсова Анна + +              
18 Чернецова Ариша + +              
19 Юнусов Руслан +               

 

 
 



II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 
предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 
мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 
воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.1.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ. 

 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях: 

Согласно ФГОС ДОсодержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности: 
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка. Содержание Программы предполагает 
обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности и охватывает образовательные области: 

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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 

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

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 
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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.). 

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 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательной программе, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 
родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 
образовательной деятельности могут служить такие формы как: 
образовательные предложения для целой группы (НОД), различные виды игр, в 
том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 
должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 
разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать 
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
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своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 
взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 
пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 
периода. 

Особенности общей организации образовательного пространства 
Важнейшим условием реализации программы  является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание в группе должно доставлять ребенку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 
другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 
проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и 
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 
целей. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
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личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 
в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей. 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 
с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
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2.1.2 СОДЕРЖАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование  

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 
Основные цели и задачи 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
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порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

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

 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 
и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
* Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну).  

* Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 
поступки друг друга.  

* Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
*Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок. 

* Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 
услугу. 

 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

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

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.)  и обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 
игрушки и др.).  
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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 у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место.  
Знакомить с традициями детского сада.  
Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми.  
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 
рисунки детей и т. п.).  

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, 
к созданию ее символики и традиций. 

 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
  
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 
умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

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

 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать  детей 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.)  
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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  у детей 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. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Питание 
Совершенствовать 

умения:- держать вилку большим 
и средним пальцами, придерживая 
сверху указательным пальцем;  

- есть разные виды пищи, не меняя 
положение вилки в руке, а лишь 
слегка поворачивая 
кисть.Совершенствовать 
умение: - намазывать ножом масло 
на хлеб, 

 - отрезать кусочек мяса, сосиски. 

Закреплять: - есть 
второе блюдо, держа нож в 
правой, а вилку в левой руке.  

Совершенствовать: 
- умение пользоваться 
салфеткой по мере 
необходимости полоскать рот 
после приема пищи. 

Совершенствовать 
умения: - правильно 
пользоваться столовыми 
приборами;  

- есть второе блюдо при 
помощи ножа и вилки, не 
перекладывая из руки в руку;  

- есть с закрытым ртом, 
пережевывая пищу бесшумно. 

Совершенствовать 
умения: - правильно 
пользоваться столовыми 
приборами;  

- пользоваться салфеткой 
по мере необходимости, полоскать 
рот после приема пищи; - есть с 
закрытым ртом, пережевывая 
пищу бесшумно; 

 - брать пирожки, хлеб из 
общей тарелки, не касаясь других 
кусочков руками;  

- есть котлету, запеканку, 
отделяя вилкой кусочки по мере 
съедания, не дробить заранее. 

 Одевание  Раздевание  
Совершенствовать 

умения: - самостоятельно 
одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности;  

- правильно размещать свои вещи в 
шкафу; 

Упражнятьв умении 
застегивать молнии, 
липучки.Совершенствоват
ь умения: - самостоятельно 
поддерживать чистоту и 
порядок в своем шкафу для 
одежды;  

Совершенствовать 
умение: - аккуратно складывать 
одежду перед сном;  

- вешать платье или 
рубашку на спинку стула;  

- шорты, колготки и носки 

Совершенствовать 
умения: - самостоятельно 
одеваться и раздеваться в 
определенной 
последовательности;  

- правильно размещатьсвои 
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 - аккуратно складывать и 
развешивать одежду на стуле перед 
сном. 

Совершенствовать умения: - 
пользоваться всеми видами 
застежек, узнавать свои вещи, не 
путать с одеждой других детей. 

- просьбу о помощи 
выражать словесно, обращаясь 
к детям или взрослому, не 
забывать говорить 
«пожалуйста» и благодарить; 

- продолжать 
приучатьсоблюдать правила 
поведения в раздевалке: - не 
сорить, - помогать товарищам,  

- не мешать другим,  

- вытирать ноги при 
входе в помещение. 

класть на сиденье;  

- выворачивать рукава 
рубашки или платья;  

- расправлять одежду, 
аккуратно ставить 
обувь.Совершенствовать 
умения: - наводить порядок в 
своем шкафчике, аккуратно 
развешивать вещи в 
шкафу.Совершенствовать 
навык вежливо обращаться за 
помощью к взрослому, помогать 
другим. 

вещи в шкафу; 

- аккуратно складывать и 
развешивать одежду на стуле 
перед сном;  

- вежливо обращаться за 
помощью к взрослому, помогать 
другим. 

 Умывание  
Совершенствовать 

навыки: - намыливать руки до 
образования пены, тщательно 
смывать;  

- насухо вытирать лицо и 
руки своим полотенцем; - вешать 
полотенце на место; - пользоваться 
индивидуальной расческой;  

- своевременно пользоваться 
носовым платком. 

Совершенствовать 
умения: - быстро и аккуратно 
умываться; - соблюдать 
порядок в умывальной комнате;  

- мыть руки после 
посещения туалета и по мере 
необходимости. 

Совершенствовать 
умения: - быстро и аккуратно 
умываться; - соблюдать порядок в 
умывальной комнате;  

- мыть руки после 
посещения туалета и по мере 
необходимости. 

Совершенствовать 
умения: - быстро и аккуратно 
умываться, соблюдать порядок в 
умывальной комнате; - мыть руки 
после посещения туалета и по 
мере необходимости;  

- своевременно 
пользоваться носовым платком, 
развернув его; - пользоваться 
расческой; - пользоваться своим 
полотенцем, развернув его, 
вытирать сначала лицо, затем 
руки, вешать на место. 

Содержание одежды и обуви в порядке 
Совершенствовать Закреплять:просушив Формировать Совершенствовать 
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умение- заправлять кровать; 

- поправлять простыню; - накрывать 
покрывалом. 

ать и чиститьсвоюодежду, 
мыть, протирать, чистить обувь 
пришивать оторвавшиеся 
пуговицы. Принимать 
участие в смене постельного 
белья: стелить чистую 
простыню надевать чистую 
наволочку 

привычку: - следить 
засвоимвнешним видом;  

- напоминать товарищам о 
недостатках в их внешнем виде; - 
проявлять желание помочь им   

Принимать участиев 
смене постельного белья: стелить 
чистую простыню надевать 
чистую наволочку 

умения:- замечать непорядокв 
одежде, обращаться за помощью к 
взрослым;  

- видеть непорядок в одежде 
товарища, предлагать ему свою 
помощь.  

-воспитывать опрятность, 
бережное отношение к вещам. 
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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.  
 
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 
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2.1.3.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

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

 
 Основные цели  и задачи  
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

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

 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 
Формирование элементарных математических представлений. 

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

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 
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 детей с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, белый, серый), развивать осязание.  

Знакомить  детей  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 и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 
предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  
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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»). 

 
Приобщение  к социокультурным ценностям 
 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах. 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. Формировать элементарные представления об изменении 
видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 
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, одни — 
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 
синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 
считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное 
ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 
кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 
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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, ста- ло 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 3–5 
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 
величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) 
— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить 
детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 
др.  
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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». 

 
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). Продолжать 
знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 
огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 
др.), с грибами (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.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 
наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 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 
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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.  

 
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. 
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2.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «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 цели  и задачи  
 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического  строя 
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие  речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 
слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 
развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 
о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 
употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 
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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. 

 
Художественная  литература 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 
ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 
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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. 

 
Примерный  список литературы 
Русский фольклор. 
 Песенки, потешки, заклички.«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы бы- ли?..», 
«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», 
«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, 
весна, иди, красна…».  

 
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. 
Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. 
М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Ли- 288 289 са и козел», 
обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 
бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

 
Фольклор народов мира. 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-
чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. 
Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 
«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 
«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

 
Произведения поэтов и писателей России 
 Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 
«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый 
снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения 
«В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. 
«Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 
«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 
Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 
«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  
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Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 
«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 
«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 
«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». Литературные 
сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 
«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 
друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича 
— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. 
«Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. 
«Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 
пить…».  

 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 
пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; 
С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугу- цэ — капитан корабля»), 
пер. с молд. В. Берестова.  

 
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 
из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-
Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 
рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 
веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 
 Произведения для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить...», 

«Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! 
Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 
Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 
медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», 
«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 
песенка, пер. И. Токмаковой. 
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2.1.5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)». 

 
Основные цели и задачи 
 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

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

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.  

 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 
в самовыражении. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 
профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 
называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 
искусство), здание и 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 
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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 пред- меты, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 
детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 
лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 
правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 
столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 
детей. 

 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 
одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег 
и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать 
закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 
предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 
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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, 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 
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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 — 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. 

 
Музыкально-художественная деятельность 
 
 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 
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музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 
 Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 
Песенное творчество. Учить детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 
мелодии на заданный текст.  

 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить детей 
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах 
и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 
подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей.  

 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне 

 
Примерный  музыкальный репертуар 
 
Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. 

Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 
Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; 
«Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома 
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пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова; «Ко- тик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; 
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; 
«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», 
муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); 
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», 
«Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 
«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, 
которые они слушали в течение года.  

 
Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. 

Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, 
сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 
«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» 
и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», 
рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.  

 
 Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 
рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. 
В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», 
муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. 
Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 
«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, 
сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 
Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 
добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 
рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.  

 
Музыкально-ритмические движения.  Игровые упражнения. 

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 
«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 
лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. 
мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; 
«Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В 
садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку 
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«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, 
покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 
Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 
«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

 
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 
Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 
Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 
кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 
Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; 
«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 
ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», 
муз. Т. Ломовой.  

 
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 
Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 
«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. 
мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицко- го; «Пляска с 
султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 
хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; 
пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в 
обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-
хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по 
выбору музыкального руководителя. Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. 
Берта, обраб. Н. Метло- ва; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы 
«Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», 
муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 
выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: 
«Котята- поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. 
народные, муз. М. Магиденко.  

 
Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 
Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета 
«Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. 
Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 
Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 
карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 
мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  
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Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 
Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и 
дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Кра- сева, сл. Л. 
Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 
«Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 
Борисовой. Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, 
кошечка?»; «Марш», муз. Н. Бо- гословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», 
муз. А. Гречанинова, сл.  А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 
народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.  

 
Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; 
«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. 
М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай 
пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель.  

 
Музыкально-дидактические игры.  Развитие звуковысотного слуха. 

«Птицы и птенчики», «Качели».  
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я».  
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», 

«Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и 
развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 
«Музыкальный магазин».  

 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажка- 

ми», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-
кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. 
В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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2.1.6.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ«ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений  

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 
 Основные цели и задачи 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 
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 
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потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 
необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 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. 
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и   
упражнений 

 
Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в 
колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 
границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 
заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 
линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, 
бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 
ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег 
по наклонной доске вверх и вниз (шири- на 15–20 см, высота 30–35 см). 
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через 
набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от 
друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 
течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; 
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

 
 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 
обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 
влево). 

 
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 
между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 
каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 
другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 
ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 
головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 
расстояния 1,5–2 м.  

 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

 
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку.  
 
Общеразвивающие упражнения.Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в 
стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 
положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 
вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 
Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать 
руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 
стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать 
кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 
(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 
выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 
сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 
носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 
ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о 
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пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 
на место стопами ног.  

 
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя 

на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  
 
Спортивные упражнения.  Катание на санках. Скатываться на санках с 

горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. Ходьба на 
лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 
повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон 
прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на 
лыжах до 500 м.  

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  
 
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  
 
Подвижные игры с бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У 

медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 
«Позвони в погре- мушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. 
«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 
через сетку».  

 
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во 
бору» и др. 
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2.1.7.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ. 

 
Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МБДОУ 

«Детский сад №23» ИГОСК осуществляется через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.). 

 
Приоритетной сферой  инициативы детей среднего дошкольного возраста 

является – познание окружающего мира 
 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

-Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду; 

-Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»); 

-Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр; 

-Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 
один, а не на глазах у группы; 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

-Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 
роли также определяется детьми; 

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения; 
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2.1.8.РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 
детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 
гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликтные ситуации.  

 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
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.). 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).  

 

62 
 



Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать 
интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 
игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 
следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для 
развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить 
детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 
средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению 
инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 
создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать 
эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 
персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в 
театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 
исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию 
режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 
объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в 
театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-
сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра 
(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 
детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

 
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 
(«Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила 
простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
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2.1.9. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМ 
ВОСПИТАННИКОВ. 
 

Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 
                 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

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

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.  

 
Основные направления и формы работы с семьей. 
 
Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 
общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

64 
 



саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 
педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. Такие 
собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 
встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-
взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 
интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 
переписки (в том числе электронной).  

 
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 
сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 
перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 
проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 
образовательных услугах. К тактической информации относятся  

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 
для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 
прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 
репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 
дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает,  

ее необходимо постоянно обновлять. 
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

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

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада, а также в семейных календарях. 
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Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  
Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 
их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 
ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 
на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 
принципе личностнойцентрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 
его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 
общественность. Все более востребованными становятся правовое, 
гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 
просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 
саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 
числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 
районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 
педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 
привлекать к участию в планировании и формировании содержания 
образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и 
реализовывать исходя из следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 
образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
• доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал;  
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 
умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 
тренинги, проекты, игры.  
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Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации 
специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 
решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие 
в названных сферах. Большое значение в под- 

готовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 
родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 
экологом и др.). 

 
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 
межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 
умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 
разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 
личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 
так и приглашенный специалист. 

 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 
родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 
ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 
мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 
и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 
театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 
стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 
творчеству.  

 
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии 

— это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 
родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 
специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 
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рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 
искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 
искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

 
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 
взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.  

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, 
День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 
семьи, любви и верности (8 июля).  

 
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 
семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 
возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 
форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 
объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального  

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может 
быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 
культуры (режиссера и актеров театра).  

 
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 
искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 
составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 
Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными 
тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по 
имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в 
библиотеке» и др. 

 
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, 

объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 
культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 
разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 
коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 
для детей, так и для взрослых.  

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно 
взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 
редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др.  

Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на 
открытом воздухе. 

68 
 



 
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 
с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 
развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 
летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 
интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

 
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю , который может помочь родителям научиться 
планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 
общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 
взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 
вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 
традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 
педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 
может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 
праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; 
о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 
районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 
возраста детей ;о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 
рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 
проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 
заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 
«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 
рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 
рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 
семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 
выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 
района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 
следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, 
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родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях 
памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 
(отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 
проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный 
календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел 
в семье и детском саду. 
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2.2.1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
УСЛОВИЙ. 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 
национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 
процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 
информацию о климатических особенностях Ставропольского края, об 
особенностях растительного и животного мира Ставрополья, знакомятся с 
традициями и обычаями коренных народов и  историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 
специфику национально-культурных, демографических, климатических 
особенностей Северо Кавказкого  региона, который находит свое отражение в 
Образовательной программы ДОУ, обеспечивается следующими программами 
и методическими пособиями:  

«Региональная культура»Р.М.Литвинова; 
«Региональная культура как средство патриотического 

воспитания»Р.М.Литвинова; 
«Ставрополье наш дом» Н.П.Шелухина; 
«Ставропольские писатели детям» С.Н.Гончарова; 
«Знакомство дошкольников с произведениями декоративного искусства» 

А.М.Тишина; 
«Музыка народов Северного Кавказа» Н.В.Чибисова; 
«Знакомим дошкольников с произведениями художников Ставрополья»  

С.С. Стукалова. 
Назначение регионального компонента -  защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение 
единого образовательного пространства России; направленность деятельности 
Ставропольского края; обеспечение прав подрастающего поколения на 
доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о крае. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе 
преемственности поколений, уникальности природной и культурно – 
исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 
фактора развития территории. 

Содержание регионально компонента образования призвано 
способствовать формированию у дошкольников духовно – нравственных 
ориентаций, развитию их  творческого потенциала, толерантности в условиях 
современного мира. 

В дошкольном учреждении образовательный процесс по данному 
направлению реализуется на основе программ: « ФГОС Основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования» под редакцией  
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; Р.М.Литвиновой « 
Региональная культура: художники, писатели, композиторы». 
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 Основные направления по реализации регионального компонента: 
 

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и 
культурно – исторических ценностей; 
- формирование гражданской позиции; 
- изучение национальных традиций и обычаев; 
- воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к 
прошлому своего народа, любви к родному слову; 
-обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории 
русского языка; 
-изучение истории Ставропольского края во взаимосвязи с культурой и 
историей России; 
- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 
ознакомление спроизведениям музыки, литературы, живописи, архитектуры 
через творчество ставропольских поэтов, композиторов, писателей и 
художников. 

 
Региональный компонент проходит через такие виды организованной 

деятельности, какхудожественное творчество, музыка, чтение художественной 
литературы, познавательное развитие, социально-комуникативное развитие.  
Национально- региональный компонент может реализоваться как полное 
занятие ( формирование целостной картины мира) или как часть 
непосредственно организованной деятельности, а также в совместной 
деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей. 

Формы организации регионального компонента: 

 
- основная форма работы – совместная деятельность с детьми; 
- индивидуальные и групповые беседы; 
-дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры; 
-интегрированная деятельность; 
- экскурсии, видеоэкскурсии; 
- творческие встречи; 
- посещение выставок. 

Интеграция 
Коммуникативно-личностное развитие. 
 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 
Продолжать развивать речь как средство общения  
познавательно-речевое развитие. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
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информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского 
спектакля и т.д.). 

Художественно-эстетическое развитие. 

Знакомить с репродукцией картины ставропольского художника П. М. 
Гречишкина  «Ставропольский лес». Продолжать знакомить детей с 
архитектурой родного края. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. 
Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. 

                                       Физическое развитие. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные 
спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 
используя имеющееся физкультурное оборудование. 
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 
жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 
потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 
культуре и спорту и желание заниматься. 

Основные направления работы. 

Моя семья: 
- моя семья, какой я её вижу? 
- Как я интересуюсь жизнью своих родственников? 
- Знаю ли я своих родственников? 
- Рассматривание фотографий – внешнее сходство и различия между 
братьями и сёстрами; 
- Профессия моих родителей; 
- Выходной день в нашей семье; 
Мой посёлок: 
- название отдельных улиц – отражение истории посёлка; 
- исторические памятники; 
- национальности, населяющие посёлок; 
- рассматривание разных по назначению зданий; 
- места отдыха, экология посёлка; 
- виды транспорта в посёлке; 

Люблю тебя, мой край родной: 
- географическое расположение, его природные ресурсы; 
- климатические условия, определяющие экономическое развитие края. 
- Города края (Ставрополь, КМВ), их достопримечательности. 
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- Происхождение казаков. История, быт, культура казачества. 
- Казачий фольклор. Детские казачьи игры. 

Литературное и художественное наследие края: 
- знакомство с писателями и композиторами и их творчеством 
- знакомство с художниками 
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2.2.2.СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ГРУППЫ. 

 
Отношение  к  сверстникам  формируется на основе уважения  равных 

прав всех детей. Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого 
ребенка всеми другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление 
определенных норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к 
ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается 
за счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых 
традиций жизни группы и детского сада. 

 «Утро радостных встреч» 
Цель: 

– формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям 
окружающей действительности; к радостям и 
достижением, переживаниям и проблемам других людей. 
Задачи:  
- Создание положительного микроклимата в группе; 
- Поддержание веселого, бодрого настроения у детей; 
- Реализация личностно-центрированной модели общения; 
- Развитие коммуникативных навыков; 
- Развитие связной речи детей; 
- Формирование познавательных способностей. 
«Сладкий час» 

Цель:  
– формирование благоприятного микроклимата в группе. 
Задачи: 
- Сохранение физического и психического здоровья детей; 
- Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 
прожить период дошкольного детства; 
- Создавать условия для удовлетворения потребности и эмоционально 
насыщенных и разнообразных переживаниях, снятия напряжения, усталости, 
конфликтности; 
- Поддержать жизнерадостное, активное, мажорное настроение; 
- Развитие уверенности, самостоятельности, активности, инициативности. 
- Способствовать развитию доверительных отношений к взрослому, умению 
устанавливать личностный контакт со взрослыми. 
-Способствовать становлению детского коллектива. 
«Театральная пятница» 
Цель: 
– создание положительного эмоционального фона в жизни ребенка в детском 
саду, развитие детей в театрализованной деятельности. 
Задачи:  
- Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать 
вместе с коллективом сверстников; 
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- Развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями 
способность преодолевать сценическое волнение, свободно и естественно 
держаться при выступлении на сцене. 
- Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому 
ребенку средств выразительности (мимики, жестов, движений); 
-Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей побуждать, 
согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать, не перебивая, 
говорить, обращаясь к партнеру); 
Выполнять движение и действие соответственно логике действия персонажей и 
с учетом места действия. 
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2.2.2. СЛОЖИВШИЕСЯ  ТРАДИЦИИ . 
 

 Преемственность МБДОУ №23 и МБОУ №16: 
 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного 
образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в 
котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного 
детства и формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые 
служат основой успешности школьного обучения.  В то же время школа, как 
преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-
дошкольника. Преемственность МКДОУ № 23 и МКОУ №16 представляет  собой 
взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, задач, 
методов ее осуществления.  
 Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где 
обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 
дошкольного и начального школьного образования.  
 
Цель преемственности :      
1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 
воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их 
интеллектуального, физического и личного развития. 
2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 

• в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 
• формах и методах работы педагогов с детьми; 
• осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности, который включает в себя 
актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 
   1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ,   семье и 
школе с учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 
сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к 
школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 
Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 
решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 
образования. 
Задачи непрерывного образования:  
 - на дошкольной ступени:  

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  
• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую 
половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке 
во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 
п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 
отведенного на прогулку и дневной сон.  

Распорядок дня скорректирован с учетом особенностей работы 
дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад №23» ИГОСК. 

 
Особенности организации режимных моментов 
 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 
настроение и выше активность. 

 
Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно 
помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 
принимать пищу в своем темпе.  

 
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 
потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 
подвижных, спортивных играх и упражнениях).Продолжительность прогулки 
во многом зависит от ее организации.  

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 
холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, 
умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 
интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 
позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

 
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 
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художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально 
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 
При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 
выбор: слушать или заниматься своими делами.  

 
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 
Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 
деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 
перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 
создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 
спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа.   В дошкольной организации 

необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 
закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 
При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. 

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

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 
менее 60% от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 
и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям, учить пользоваться физкультурным  

оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

79 
 



3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
РЕЖИМ ДНЯ 
(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и осмотр детей. Игры. 
Дежурство.    

Индивидуальная работа. 
Утренняя гимнастика. 

7.30- 8.10 
 
 

Подготовка к завтраку. Завтрак.     
 

8.20- 9.00 

НОД     9.00- 10.20 
 

Прогулка     
 

10.35- 11.50 

Обед    12.10- 12.40 
 

Подготовка ко сну. Сон.     
 

12.40- 15.00 

Подъём, воздушные процедуры.  15.00- 15.20 
 

Полдник  15.25- 16.00 
 

Кружки, свободная деятельность 
 

16.00- 16.20 
 

Прогулка. Работа с родителями. 
Индивидуальная работа. Уход домой 

16.50- 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 
(ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 
Приём, осмотр, игры, дежурство. 
Работа с родителями. Самостоятельная 
деятельность. Утренняя гимнастика. 

7.30- 8.05 
 
 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05- 8.15 

Подготовка к прогулке. 9.05- 9.10 
Прогулка. 9.10- 11.40 
Обед 12.10- 12.40 
Подготовка ко сну. Сон. 12.40- 15.10 
Подъём, воздушные и водные 
процедуры. 

15.10- 15.30 
 

Полдник. 15.30- 15.50 
Кружки, свободная деятельность. 15.50- 16.20 
Прогулка. Работа с родителями. 
Индивидуальная работа. Уход домой 

 
16.20- 17.30 

 
Режим двигательной активности 

Формы работы 
 
Физкультурные занятия 

а) в помещении--------------------------------------------2 раза в неделю 20–25мин. 
б) на улице-------------------------------------------------1 раз в неделю 20–25 мин. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика-----------------------------------------Ежедневно 6 -8 мин. 
б) подвижные и спортивные  
игры и упражнения на прогулке ------------------------Ежедневно 2 раза 20- 20мин.    

 
Активный отдых 

а) физкультурный досуг--------------------------------------------1 раз в месяц 20мин. 
б) физкультурный праздник-------------------------------------2 раза в год до 60 мин. 
в) день здоровья--------------------------------------------------------1 раз в квартал 

 
Самостоятельная двигательная деятельность 

а) самостоятельное использование  
физкультурного и спортивно-игрового оборудования-----------------------

ежедневно  
б) самостоятельные подвижные и спортивные игры---------------------------

ежедневно  
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3.2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 
всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы,  дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы 
периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 
посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 
деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее 
одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена 
в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 
Планирование образовательной деятельности 

 
Организованная образовательная деятельность 
Физическая культура в помещении---------------------------2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке----------------------------1 раз в неделю 
Познавательное развитие ---------------------------------------2 раза в неделю 
Развитие речи------------------------------------------------------1 раз в неделю 
Рисование-----------------------------------------------------------1 раз в неделю 
Лепка-----------------------------------------------------------------1 раз в 2 недели 
Аппликация --------------------------------------------------------1 раз в 2 недели 
Музыка--------------------------------------------------------------2 раза в неделю 
ИТОГО -------------------------------------------------------10 занятий в неделю 
 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика-----------------------------------------------------ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур----------------------------------ежедневно 
Гигиенические процедуры ----------------------------------------------ежедневно  
При проведении режимных моментов--------------------------------ежедневно  
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Чтение художественной литературы ----------------------------------ежедневно   
Дежурства-------------------------------------------------------------------ежедневно  
Прогулки --------------------------------------------------------------------ежедневно  
 
Самостоятельная деятельность детей 
Игра---------------------------------------------------------------------------ежедневно  
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
 (уголках) развития--------------------------------------------------------ежедневно  

 
 
 
 
 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 Музыка--------------------------------------------------------------------9.00 - 9.20 
2 Познавательное развитие (ФЦКМ)--------------------------------9.30 - 9.50 
  
ВТОРНИК 
1 Физическая культура---------------------------------------------------9.00- 9.20 
2 Речевое развитие--------------------------------------------------------9.30- 9.50 
 
СРЕДА 
1  Музыка---------------------------------------------------------------------9.00 - 9.20 
2 Познавательное развитие (ФЭМП)----------------------------------9.30 - 9.50 
 
ЧЕТВЕРГ 
1 Физическая культура ---------------------------------------------------9.00 - 9.20 
2Художественно-эстетическое развитие(Рисование)--------------9.30- 9.50 
 
ПЯТНИЦА 
1Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка/ Аппликация)-------------------------------------------------------9.00 - 9.20 
2 Физкультура на воздухе 

 
Проектирование воспитательного образовательного процесса на прогулке. 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 
возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 
заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 
условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для 
всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его 
потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 
ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 
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игре, как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 
тематическом планировании в полной мере отражена интеграция 
образовательных направлений, которые делают наиболее эффективным 
воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 
воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 
заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 
продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 
°С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 
прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке 
прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского 
сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например: 
зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся 
знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек 
- пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) 
раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 
явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может 
разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к 
природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети 
показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют 
достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых 
дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 
характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, 
летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 
воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 
организации рациональной двигательной активности детей и ее 
педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в 
организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно 
переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 
важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 
регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических 
упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; 
развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 
сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует 
учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 
физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и 
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упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. 
Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с 
целью закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, 
поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и 
упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 
чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические 
упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, 
погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период подвижные 
игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что 
позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности 
детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в 
конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности 
детей в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное 
использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, 
обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные 
особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать раз-
ные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые 
выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его 
разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью 
является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях 
низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, 
перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных -на выполнение упражнений 
с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, 
бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-
дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса 
ребенка к играм и разным видам деятельности. 
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Планирование воспитательного-образовательного процесса с детьми на прогулке 
 

М
ес

яц
 Познавательное Социально-

коммуникативное Физическое 

Труд Целевые 
ориентиры Наблюдения Исследовательс

кая деятельность 
Дидактические 

игры 

Подвижные 
игры, игры-забавы, 
игры разных 
народов 

С
ен

тя
бр

ь 

Живая природа:  
- за цветами на 

клумбе;  
- за изменением 

цвета лист-вы;  
- за березой;  
- за многообразием 

растений;  
- за травянистыми 

и древесными 
растениями;  

- за растениями на 
огороде;  

- за листьями клена 
и березы;  

- за собакой;  
- за насекомыми.  
Неживая природа:  
- за сезонными 

изменениями в природе, 
за погодой;  

- за погодными 
явлениями (солнце, ветер, 
облака, дождь) 

• Движение 
воздуха.  

• Состояние 
почвы в зависимости от 
температуры.  

• Свойства песка 
(делаем дорожки и 
узоры из песка) 

«Найди ошибку», 
«Доскажи слово», «Так 
бывает или нет», «Какое 
время года», «Где что 
можно делать», «Какая, 
какой, какое», «Закончи 
предложение», «Птички и 
кошка», «Узнай, чей 
лист», «Отгадай, что за 
растение», «Что сажают в 
огороде», «Кто же я?», 
«Кто (что) летает?», «Что 
это за насекомое?» 

«Пробеги 
тихо», «Кот и мыши», 
«Самолеты», 
«Совушка», «Бездом-
ный заяц», «Лиса в 
курятнике», «Зайцы и 
волк», «Жмурки», 
«Удочка», «Кто 
скорее добежит до 
флажка» «Не 
попадись!», «Ловиш-
ки», «К названному 
дереву беги», «Найди 
листок, как на 
дереве», «Кто скорее 
соберет», «Зайцы и 
волк», «Замри», 
«Пчелки», «Прятки», 
«Жуки» 

Сбор 
мусора и сухих 
листьев на 
участке. 
Уборка цветни-
ка от сухих 
стеблей. Сбор 
сухих и старых 
стеблей и 
ботвы на 
огороде 

Знает 
названия 
растений и жи-
вотных во время 
наблюдений на 
прогулке; умеет 
составлять 
небольшие 
предложения, 
обозначающие 
состояние 
природы; умеет 
самостоятельно 
умываться и 
мыть руки по 
окончании 
работы на 
участке 
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О
кт

яб
рь

 
Живая природа:  
- за листопадом и 

разноцветными листьями;  
- за изменением 

состояния растений;  
- за красотой 

природы; 
- за приметами 

осени в природе;  
- за птицами, их 

многообразием, за 
отлетом птиц;  

- за голубями;  
- за насекомыми;  
- за трудом 

взрослых. Неживая 
природа:  

- за сезонными 
изменениями в природе, за 
погодой;  

- за погодными 
явлениями (ветер, облака, 
солнце, дождь);  

- за красотой 
природы; - за небом;  

- примет осени в 
природе;  

- за одеждой людей 
Рассматривание опавших 
после ветра веток и 
листьев. Нахождение 
почек у деревьев и 
кустарников после 
опадания листьев 

• Определение 
состояния почвы в 
зависимости от 
температуры.  

• Свойства 
мокрого песка. • 
Движение воздуха 

• Свойство 
солнечных 

лучей 

«Найди листок, как 
на дереве», «Третий 
лишний (растения, 
птицы)», «Какое что 
бывает?», «Да или нет», 
«Бывает – не бывает» (с 
мячом), «Подскажи 

словечко», 
«Помнишь ли ты эти 
стихи?», «Что это за 
птица?», «Знаешь ли ты?», 
«Когда это бывает?», «Де-
рево, кустарник, цветок», 
«Где что растет?», «У кого 
какой цвет?», «Когда ты 
это делаешь?», «Кто кем 
будет?», «Кто кем был?», 
«Лето или осень?», «Игра 
в загадки», «Так бывает 
или нет?», «Брать – не 
брать?», «Что сажают в 
огороде?», «Кто скорее 
соберет?», «Что это за 
насекомое?», «Будь 
внимательным», «Кому 
что нужно?» 

«Догони мяч», 
«Самолеты», 
«Бездомный заяц», 
«Ловишки», «Что 
происходит в 
природе», «Жмурки с 
колокольчиком», 
«Замри», 

«Жадный кот», 
«Воробушки», 
«Жуки», «Пчелки и 
ласточка», 
«Зимующие и 
перелетные птицы», 
«Солнечные 
зайчики», «Охота на 
зайцев», «Найди лис-
ток, какой покажу», 
«Лисички и курочки», 
«Зайцы и медведи», 
«Лиса в курятнике», 
«Зайцы и волк», 
«Найди себе пару», 
«Лягушки», «Кот на 
крыше», «Что мы 
видели, не скажем, а 
что делали, покажем», 
«Улиточка», «Повар», 
«Песенка стрекозы», 
«Большой мяч», «Мя-
чик кверху», «Угадай 
и догони», «Лисичка и 
курочки» 

Уборка 
мусора и 
опавших ли-
стьев на 
участке 
детского сада. 
Помощь двор-
нику в уборке 

опавше
й лист-вы. 
Помощь 
младшим де-
тям в сборе 
листвы 

Умеет с 
интересом отно-
ситься к иссле-
дованиям и к 
проведению 

экспериме
нтов; умеет 
объединяться со 
сверстниками, 
подбирать 
атрибуты для 
совместной игры; 
соблюдает пра-
вила безопасного 
поведения во 
время подвижной 
игры 

87 
 



Н
оя

бр
ь 

Живая природа:  
- за листопадом и 

за опавшими листьями;  
- за изменениями в 

природе; - за березой;  
- за птицами 

(воробьями, воронами) и 
их поведением у 
кормушек. 

Рассматривание де-
ревьев без листвы. 
Развешивание кормушек.  

Неживая природа:  
- за долготой дня;  
- за погодными 

явлениями, осадками 
(туман, гроза, тучи, 
изморозь, заморозки, 
иней, солнце, пасмурное и 
ночное небо, первый снег, 
лужи, лед на лужах и др.);  

- за почвой в 
морозную погоду;  

- за небесными 
светилами;  

- за осенними 
изменениями в природе.  

Определение 
погоды по приметам. 
Рассуждения о взаи-
мосвязи явлений природы 

• Таяние снега от 
повышения 
температуры.  

• Хрупкость 
льда.  

• Снег и лед - 
вода, изменившая свое 
состояние под 
воздействием 
температуры 

«Когда это 
бывает?», «Когда ты это 
делаешь?», «Найди 
ошибку», «Выдели 
слово», «Доскажи слово», 
«Узнай, чей лист», «Отга-
дай, что за растение», 
«Так бывает или нет», 
«Отгадай-ка!», «Лето или 
осень», 

«Где что лежит?», 
«Рыба, птица, зверь», 
«Бывает - не бывает (с 
мячом)», «Что происходит 
в природе?», «Что это за 
птица?», «Какой, какая, 
какое?», «Что делают 
животные?», «Закончи 
предложение», «Что 
умеют делать звери?», 
«Кто (что) летает?», «Кто 
же я?», «Путешествие», 
«Третий лишний (расте-
ния)», «Придумай другое 
слово» 

«Солнечный 
зайчик», «Пузырь», 
«Кот на крыше», 
«Жадный кот», 
«Улиточка», «Жмурки 
с колокольчиком», 
«Зайка беленький 
сидит», «Через 
ручеек», «Мячик 
кверху», «Узнай 

и догони», 
«Зайцы и медведи», 
«Пчелки и ласточки», 
«Угадай и догони», 
«Догони свою тень», 
«Охотник и зайцы», 
«Воробушки и кот», 
«Самолеты», «Птички 
и кошка», «Найди 
себе пару», «У 
медведя во бору», 
«Найди свой домик», 
«Совушка», «Перелет 
птиц», «Лиса в курят-
нике», «Зайцы и 
волк», «Огуречик, 
огуречик...», 
«Ловишка, бери 
ленту», «Ловишки», 
«Лисичка и курочка», 
«К названному дереву 
беги», «Дети и волк» 

Уборка 
участка от 
мусора. По-
мощь 
дворнику в 
уборке терри-
тории. Сбор 
листвы для 
получения 
перегноя. 

Закапы
вание листвы 
в лунки 
деревьев. 
Уборка снега 
с дорожек 

Умеет 
определять поло-
жение строений, 
деревьев, 
предметов на 
участке по 
отношению к 
себе. 

Умеет 
составлять 
небольшой 
рассказ о 
приметах осени 
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Д

ек
аб

рь
 

Живая природа:  
- за деревьями и 

кустарниками под снегом;  
- за поведением 

птиц у кормушек;  
- за зимующими 

птицами, за воронами.  
Сравнение дуба и 

березы, ели и тополя.  
Неживая природа:  
- за зимним 

вечерним небом; 
- за солнцем;  
- за ветром;  
- за льдом на 

лужах;  
- за снежинками, в 

том числе через лупу;  
- за снегопадом;  
- за красотой 

зимнего пейзажа;  
- за погодой;  
- за узорами на 

стекле. Сравнение 
защитных свойств снега, 
льда 

• 
Определение 
направления и силы 
ветра.  

• Опыт со 
льдом.  

• Зависимость 
состояния воды от 
температуры 
воздуха.  

• Зависимость 
свойств снега от 
температуры.  

• Защитные 
свойства снега 

«Найди ошибку», 
«Выдели слово», «Доскажи 
слово», «Так бывает или 
нет», «Какое время года», 
«Подбери похожие слова», 
«Кто больше назовет 
действий», «Где что можно 
делать?», «Какой, какое?», 
«Закончи предложение», 
«Какое что бывает?», «Что 
умеют делать звери?», «Кто 
больше вспомнит», 
«Придумай 

другое слово», «О 
чем я сказала?», «О чем 
еще так говорят?», «Что это 
значит?», «Когда ты это де-
лаешь?», «Придумай сам», 
«Что это за птица», 
«Третий лишний (расте-
ния)», «Найди что опишу», 
«Будь внимательным» 

«Пробеги тихо», 
«Кот и мыши», 
«Цветные автомобили», 
«Бездомный заяц», 
«Птички и кошка», 
«Охотники и зайцы», 
«Зайцы и волк», 
«Казаки-разбойники», 
«Картошка», 
«Самолеты», «Замри», 
«Ловишки», «Найди 
себе пару», «Птицы и 
автомобиль», 

«Дети и волк», 
«Лягушки», 
«Улиточка», «Пузырь», 
«Мышеловка», 
«Воробушки», 
«Жмурки с 
колокольчиком», «Про-
беги и нс задень», 
«Снежная баба», «Утка 
и селезень», «Лисички 
и курочки», «Угадай и 
догони», «Пчелки и 
ласточки», «Зимующие 
и перелетные птицы», 
«Зайцы и 
медведи».Зимние 
забавы: «Попади в 
обруч», «Снежки и ве-
тер», «Берегись, 
заморожу» 

Помощь 
дворнику в 
посыпании 
дорожек песком. 
Расчистка снега 
с веранды. 
Очистка 
дорожек от сне-
га и посыпание 
их песком. На-
полнение кор-
мушек зерном, 
салом, ягодами. 

Сбор 
снега в лунки 
деревьев. 
Очистка кор-
мушек от снега. 
Помощь двор-
нику в уборке 
снега с дорожек 
и веранды 

Умеет срав-
нивать по цвету, 
форме и размеру 
деревья на участке. 
Знает названия и 
умеет различать зи-
мующих птиц. 
Ответственно 
относится 

к проведе-
нию опытов и к 
новой информации, 
которую получил в 
процессе их 
проведения 

89 
 



 
 
 

Я
нв

ар
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Живая природа:  
- за деревьями во 

время снегопада;  
- за животным 

миром: собакой, 
воробьями, снегирем, 
сороками. Сравнение 
следов кошки и собаки, 
воробья и вороны.  

Неживая природа:  
- за снегом;  
- за зимним небом;  
- за метелью, 

вьюгой;  
- за сугробами;  
- за свойством 

снега в морозную погоду; 
- за оттепелью; - за 

погодой. Рассматривание 
земляного покрова 

• Таяние 
снега.  

• Свойства 
снега.  

• Лед - 
твердая вода 

«Найди ошибку», 
«Третий лишний (растения, 
птицы)», «Выдели слова», 
«Будь внимательным», 
«Где что лежит», «Кто (что) 
летает», «Придумай сам», 
«Что это за птица», 
«Отгадай-ка!», «Бывает-не 
бывает», «Помнишь ли ты 
эти стихи», «Игра в 
загадки», «Кто чем пита-
ется», «К названному де-
реву беги», «Путешествие», 
«Подскажи словечко», 
«Знаешь ли ты...», «Зима 
или осень»,«Рыба, птица, 
зверь», «Кто кем будет», 
«Догони свою тень», 
«Прятки за деревом» 

«Пустое место», 
«Зайцы и медведи», 
«Лисички и курочки», 
«Угадай и догони», 
«Лохматый пес», «Кот 
на крыше», «Воро-
бышки», «Совушка», 
«Самолеты», «Лиса в 
курятнике», 
«Бездомный заяц», 
«Охотник и зайцы», 
«Мы веселые ребята», 
«Зайцы и волк», 
«Лягушки», «Пузырь», 
«Зимующие и пе-
релетные птицы», «По-
вар», «Что мы видели, 
не скажем...», «Жадный 
кот», «Зайка», 

«Снежная баба», 
«Охота на зайцев», 
«Найди, о чем я 
расскажу».  

Зимние забавы: 
«Пробеги и не задень», 
«Берегись, заморожу», 
«Найди Снегурочку» 

Помощь 
дворнику в 
уборке снега. 
Сгребание снега 
в лунки 
деревьев. Чистка 
кормушек от 
снега. Починка 
кормушек. 
Выполнение с 
младшими 
детьми снеговых 
построек 

Умеет опре-
делять и называть 
количество де-
ревьев, предметов 
на участке. Умеет 
составить краткое 
описание 
зимующих птиц. 
Умеет объединять-
ся со сверстниками 

для совмест-
ных действий и 
игр, соблюдать 
правила игры 
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Ф
ев

ра
ль

 

Живая природа: - 
за березой; - за птицами 
(синицы, воробьи), 
прилетающими на 
участок. Рассматривание: 
- деревьев зимой, частей 
деревьев, почек на деревь-
ях, обледенелых деревьев; 
- следов воробья и вороны 
(сравнение). Определение 
погоды по приметам. 
Неживая природа: - за 
природными явлениями: 
солнцем, звездами, от-
тепелью, ветром, метелью, 
облаками днем и вечером, 
рыхлым снегом, льдом на 
лужах, за снеговиком, по-
годой. Рассматривание: - 
сосулек; - следов на снегу; 
- одежды людей 

• Свойства 
солнечных лучей (1). 
• Снег и лед - вода, 
изменившая свое 
состояние под 
воздействием темпе-
ратуры. • 
Определение 
направления ветра 

«Найди ошибку», 
«Будь внимательным», 
«Выдели слово», «Кто кем 
будет?», «Доскажи слово», 
«Рыба, птица, зверь», «Так 
бывает или нет», «Подбери 
похожие слова», «Кто 
больше назовет действий», 
«Подскажи словечко», 
«Дерево, кустарник, 
цветок», «Где что можно 
делать?», «Какая, какой, 
какое», «Закончи предло-
жение», «Какое что быва-
ет», «Что умеют делать 
звери», «Кто больше 
вспомнит», «Придумай 
другое слово», «О чем я 
сказала», «О чем еще так 
говорят», «Что это значит», 
«Когда ты это делаешь», 
«Придумай сам» 

«Зайцы и волк», 
«Бездомный заяц», 
«Лиса в курятнике», 
«Охотники и зайцы», 
«Птички и кошка», 
«Ловишки», «Дети и 
волк», «Найди себе па-
ру», «Воробышки и 
кот», «Совушка», 
«Прятки», «Улиточка», 
«Мы веселые ребята», 
«Что происходит в 
природе», «Лягушки», 
«Пузырь», «Кот на 
крыше», «Повар», 
«Зайка», «Жадный 
кот», «Жмурки с 
колокольчиком», 
«Пчелки и ласточки», 
«Утка и селезень», 
«Зайцы и 
медведи».Зимние 
забавы: «Берегись, 
заморожу», «Снежки и 
ветер», «Найди Снегу-
рочку», «Снежная 
баба» 

Расчистка 
дорожек от 
снега и льда. 
Посыпание 
дорожек песком. 
Расчистка 
дорожек. Сбор 
снега в лунки 
деревьев. 
Очищение 
дорожек ото 
льда. Посыпание 
льда песком 

Знает назва-
ния частей суток. 
Соблюдает правила 
безопасного по-
ведения во время 
работы с ин-
вентарём по уборке 
снега и льда. 
Может составить 
краткое описание 
погодных явлений 

 

91 
 



М
ар

т 
Живая  природа:  
- за птицами;  
- за насекомыми;  
- за изменениями в 

природе. Рассматривание 
растений: деревьев и 
кустарников, травы, 
почек.  

Неживая природа:  
- за неживой 

природой.  
- за природными 

явлениями: за настом, за 
сосульками, за снегом, за 
первыми проталинами, за 
ветром и облаками, за 
лужами, за весенним 
небом, за солнцем, за 
изменениями в природе, 
за погодой 

• 
Определение 
плотности снега.  

• Снег и лед - 
вода, изменившая 
свое состояние под 
воздействием 
температуры 
воздуха. • Таяние 
снега.  

• Что в 
пакете?  

• Состояние 
почвы в зависимости 
от температуры 
воздуха.  

• Движение 
воздуха.  

• Вода не 
имеет формы.  

• Песчаный 
конус 

«Найди ошибку», 
«Придумай сам», «Выдели 
слово», «У кого кто», 
«Эхо», «Подбери нужное 
слово», «Подбери похожие 
слова», «Так бывает или 
нет», «Когда это бывает», 
«Кто больше назовет 
действий», «Что где можно 
делать», «Будь вниматель-
ным», «Третий лишний 
(птицы)», «Найди, что опи-
шу», «Кто, что летает», 
«Добрые слова», «При-
думай сам», «Отгадай-ка», 
«Загадай, мы отгадаем», 
«Найди ошибку», «Найди 
себе пару», «Доскажи 
слово» 

«Пробеги тихо», 
«Дети и волк», «Кот и 
мыши», «Мы веселые 
ребята», «Цветные 
автомобили», 
«Совушка», 
«Карусель», «Птички и 
кошка», «Маленькие 
ножки бежали по 
дорожке», «Самолеты», 
«Лиса в курятнике», 
«Бездомный заяц», 
«Лягушки», «Зайцы и 
волк», «Охотник и 
зайцы», «Котята и 
щенята», «Мыше-
ловка», «Ловишки», 
«Замри», «Дети и 
волк», «Пузырь», «К 
названному дереву 
беги», «Через ручеек» 

Уборка 
участка от 
палок, веток, 
прошлогодней 
листвы. Ссыпа-
ние оставшегося 
снега в лунки 
деревьев и 
кустарников. 
Наведение по-
рядка на до-
рожках. Уборка 
льда с дорожек. 
Помощь двор-
нику в уборке 
дорожек от ос-
тавшегося снега. 
Окапывание 
лунок вокруг 
деревьев 

Знает назва-
ния четырех 
времён года. Знает 
названия и может 
составить краткое 
описание пере-
лётных птиц 
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А
пр

ел
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Живая природа: 
Рассматривание растений: 
почек, деревьев, кустарни-
ков, одуванчиков, березы, 
подорожника, цветущего 
ириса. Посадка цветочных 
семян. Наблюдения:  

- за птицами;  
- за насекомыми;  
- за муравьями. 
Неживая  природа: 
- за природными 

явлениями: солнцем, 
небом, ручейками, 
лужами, кучевыми и 
слоистыми облаками, 
ветром, грозой, весенним 
дождем; - за погодой 

• Опыт по 
выявлению свойства 
солнечных лучей 
высушивать пред-
меты.  

• Веселые 
кораблики.  

• Опыты по 
выявлению свойств 
воды 

«Назови ласково», 
«Когда это бывает», 
«Какой, какая, какое», 
«Какое что бывает», «Что 
умеют делать звери», «Кто 
больше вспомнит», 
«Придумай другое слово», 
«О чем я сказала», «Что это 
значит», «Наоборот», 
«Когда ты это делаешь», «У 
кого какой цвет», 
«Придумай сам», «Будь 
внимательным», «Что это 
такое», «Найди ошибку», 
«Выдели слова», «Что где 
лежит», 

«Кто (что) летает», 
«Угадай, что в мешочке?», 
«Найдите, что опишу» 

«Солнышко и 
дождик», «Лягушки», 
«Пузырь», «Песенка 
стрекозы», «Что мы 
видели, не скажем», 
«Зимующие и пе-
релетные птицы», «Кот 
на крыше», «Жуки», 
«Жадный кот», «Кот 
Васька», «Зайка», 
«Охота на зайцев», 
«Журавль и лягушка», 
«Жмурки с колоколь-
чиком», «Что 
происходит в природе», 
«Через ручеек», «Пчел-
ки и ласточка», «Найди 
себе пару», «Утка и 
селезень», «Повар», 
«Улиточка» 

Подготов
ка цветников 
возле участка к 
посеву семян 
цветов. Помочь 
детям младшей 
группы в наве-
дении порядка 
на дорожках. 
Подготовка 
огорода к по-
садке рассады и 
семян 

Знает назва-
ния насекомых, 
умеет определять 
их характерные 
особенности и про-
водить срав-
нительный анализ 
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М
ай

 

Живая природа: 
Рассматривание: 
распускающихся почек, цве-
тущих деревьев и кустар-
ников, весенних цветов, 
растений. Наблюдения:  

- за полетом семян 
одуванчика;  

- за цветением 
растений;  

- за всходами на 
огороде (клумбе) после 
дождя;  

- за насекомыми: 
пчелой, майским жуком, 
бабочками, стрекозой;  

- за ласточками;  
- за кошкой.  
Неживая природа: 

Рассматривание песка и 
почвы. Наблюдения: - за 
солнцем; - за погодой 

• Свойства 
мокрого песка.  

• Бумажные 
кораблики.  

• Солнце 
высушивает 
предметы 

«Отгадай, что за 
растение», «Кто (что) 
летает», «Кто же я?», 
«Путешествие», «Третий 
лишний (растения)», «Что 
сажают в огороде?», «Что 
это за птица?», «Загадай, 
мы отгадаем», «Чудесный 
мешочек», «Добрые слова», 
«Да или нет», «Бывает – не 
бывает (с мячом)», 
«Отгадай-ка», «Найди 
листок, как на дереве», 
«Узнай, чей лист», «При-
думай сам» 

«Мячик кверху», 
«Бездомный заяц», «Кот 
на крыше», «Охота на 
зайцев», «Жадный кот», 
«Капуста», «Пчелки и 
ласточка», «Журавль и 
лягушки», 
«Воробушки», «Жуки», 
«Кот Васька», «Жмурки 
с колокольчиком», 
«Через ручеек», 
«Птички и 
кошка».Игры-забавы 
«Зверинец», 
«Крокодил», 
«Необычные жмурки» 

Наведени
е порядка на 
грядках огорода. 
Помощь 
дворнику в 
уборке дорожки 
вокруг сада. 
Полив всходов 
на огороде. По-
лив всходов в 
цветнике. 
Подравнивание 
бордюров на 
клумбе с цве-
тами 

Умеет назы-
вать времена года в 
правильной по-
следовательности. 
Умеет согласовы-
вать действия со 
сверстниками, до-
стигать результата 
во время 
проведения 
экспериментов и 
исследований 
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И
ю

нь
 

Живая природа:  
- за растениями: 

одуванчиками в дневное и 
вечернее время; 

 - за жизнью растений 
летом; - за птицами: 
воробьями,вороной, 
синицей;  

- за теми, кто живет на 
дереве;  

- за комарами и 
мошками. Рассматривание 
деревьев и кустарников, 
посадок на огороде, сорной 
травы, цветов на клумбе, 
бархатцев, красоты 
окружающей природы.  

Неживая природа:  
- за природными 

явлениями; - за погод-
нымиусловиями(солнцем, 
вечерним небом, луной, 
дождем, состоянием 
природы после дождя, после 
грозы);- за ветром и 
облаками; - за грозой; 

- за небом и облаками; 
- за природой в теплый 
вечер;- за вечерним небом. 
Рассматривание:  

- тополиного пуха;  
- песка и почвы. 

Сравнение песка и почвы. 

• Испарение 
воды.  

• Веселые 
кораблики.  

• Свойства 
песка.  

• Свойства 
солнечных лучей. 

• Что будет, 
если огород не 
пропалывать 

«Какое время года», 
«Кто больше назовет 
действий», «Так бывает 
или нет», «Выдели слово», 
«Найди ошибку», «Какое 
что бывает», «Где что 
можно 

делать», «Когда это 
бывает?», «Доскажи 
слово», «Какая, какой, 
какое», «Что это за 
насекомое», «Закончи 
предложение», «Что это за 
птица?», «Подбери по-
хожие слова», «Назови 
ласково», «Кто больше 
вспомнит», «Придумай 
другое слово», «О чем я 
сказала», «О чем еще так 
говорят», «Найди, что 
опишу», «Отгадай, что это 
за растение» 

«Зайка», 
«Совушка», «Са-
молеты», «Найди и 
промолчи», «Мы 
веселые ребята», 
«Карусель», «Котята и 
щенята», «У медведя во 
бору», 

«Лягушки», 
«Жмурки с 
колокольчиком», «Лиса 
в курятнике», 
«Бездомный заяц», 
«Зайцы и волк», 
«Охотник и зайцы», 
«Птички и кошка», 
«Мышеловка», «Кто 
где живет», «Что 
происходит в 
природе?», «Ловишки», 
«Замри», «Дети и 
волк», «Найди себе 
пару», «Ули-точка» 

Уборка 
территории 
группы 
ежедневно, по-
сле дождя. Под-
равнивание 
бордюров 

на 
цветочной 
клумбе, грядок 
на огороде. Ра-
бота на огороде. 
Прополка ого-
рода 

Умеет 
делать выводы 
вовремя 
сравнительного 
анализа песка и 
почвы. 

Умеет дока-
зывать и объяснять 
своё мнение в ре-
шении спорных 
вопросов 
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И

ю
ль

 
Живая природа:  
- за растениями;  
- за поливом цветов; - за 

различием в поведении птиц;  
- за ласточками;  
- за различными живыми 

существами: за улиткой, 
за божьей коровкой, за му-

равьями, за стрекозой, за 
кузнечиком, за дождевым червем, 
за шмелем, за бабочкой, за 
гусеницами бабочки.  

Рассматривание:  
- цветов в цветнике: ногот-

ков, лилий;  
- деревьев;  
- улитки;  
- внешнего вида птиц. 

Неживая природа: - за погодой; - 
за движением солнца; - за 
вечерними облаками; за 
разнообразием облаков; - за 
цветом неба; - за вечерними 
тенями 

• Почему 
на тропинках не 
растут 
растения?  

• 
Потребность 
растений в воде.  

• 
Движение 
воздуха.  

• 
Бумажные 
кораблики. 

• Веселые 
кораблики 

«О чем еще так 
говорят», «Кто, что летает», 
«Узнай, чей лист», 
«Придумай сам», «Кто 
больше назовет действий», 
«Третий лишний (птицы)», 
«Когда это бывает», «Что 
это значит», «Когда ты это 
делаешь», 

«Что умеют делать 
звери», «Загадай, мы 
отгадаем», «Путешествие», 
«Найди листок, какой 
покажу», «Что это за 
насекомое», «Кто чем 
питается?», «Что умеют 
делать звери», «Третий 
лишний (птицы)», 
«Отгадай-ка», «Найди лис-
ток, как на дереве», «Бы-
вает - не бывает», «Да или 
нет», «Догони свою тень», 
«Кто как передвигается» 

«Пузырь», 
«Улиточка», «К 
названному дереву 
беги», «Что мы видели, 
не скажем...», «Воро-
бушки», «Повар», 
«Найди себе пару», 
«Кот на крыше», 
ч<Жадный кот», 
«Жуки», «Песенка 

стрекозы», 
«Самолеты», «Кто как 
передвигается», 
«Жмурки с колокольчи-
ком», «Журавль и 
лягушки», «Зайка», 
«Через ручеек», 
«Мячик кверху», «Утка 
и селезень», «Пчелки и 
ласточки» 

Работа на 
огороде 
(прополка, 
рыхление поч-
вы). Наведение 
порядка возле 
песочницы, на 
участке группы. 

Оформле
ние грядок на 
огороде 

Знает пра-
вила безопасного 
поведения и умеет 
их применять на 
практике во время 

наблюдений 
за насекомыми. 
Знает о пользе 
обливания и со-
блюдения 
питьевого режима в 
жаркую погоду 
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А
вг

ус
т 

Живая природа:  
- за березой, за дубом, за 

желтеющей березой;  
- за полетом парашютиков;  
- за дождем и растениями;  
- за насекомыми: бабочками, 

стрекозами, муравьями, шмелем, 
паучками и паутиной, богомолом, 
пчелой;  

- за полетом насекомых;  
- за птицами: воробьями, 

ласточками;  
- за поведением птиц;  
- за сбором урожая. 
Рассматривание: 
- всходов деревьев; 
- белого одуванчика; 
- растений на огороде; 
- подорожника; 
- растущей травы; 
- семян цветов; 
- цветов на клумбе; 
- урожая на огороде. 
Неживая природа: 
- за состоянием погоды; 
- за погодой и солнцем; 
- за солнечным зайчиком; 
- за движением солнца; 
- за кучевыми и перистыми 
облаками; 
- за дождем, лужами; 
- за радугой; 
- за ветром; 
- за небом; 
- за изменениями в погоде 
 
 

 

• Свойства мокрого 
и сухого песка.  
• Передача 
солнечного 
зайчика.  
• Свойство 
солнечных лучей 
высушивать 
предметы.  
• Радуга.  
• Состояние почвы 
в зависимости от 
температуры 
воздуха 

«Подскажи 
словечко», «Быстро 
угадай», «Дерево, 
кустарник, цветок», «Что 
сажают в огороде», «Пом-
нишь ли ты эти стихи», 
«Добрые слова», «Дерево, 
кустарник, цветок», «Игра 
в загадки», «Придумай 
другое слово», «Огурцы», 
«Знаешь ли ты...», «Под-
скажи словечко», «Будь 
внимательным», «Рыба, 
птица, зверь, насекомое», 
«Кто кем будет», 
«Брать - не брать (ягоды)», 
«Где что растет», 
«Брать - не брать (птицы)», 
«Какая, какой, ка- 
кое?», «Кто кем был», 
«Брать - не брать», «Третий 
лишний (птицы)», 
«Какое время года», «Кто 
больше назовет действий» 

«Большой мяч», 
«Лягушки», «Пчелки и 
ласточки», «Узнай растение», 
«Ули-точка», «Голубь», 
«Напои лошадку», «Огурцы», 
«Замри», «Перенеси 
предмет», «Ловишки с 
приседанием», «Котята и 
щенята», «Самолеты», 
«Солнышко и дождик», 
«Птички и кошка», «К 
названному дереву беги», 
«Воробушки», «Узнай 
растение», «Кот на крыше», 

«Зимующие и 
перелетные птицы», 
«Охотник и зайцы», «Пустое 
место», 

«Зайцы и медведи», 
«Бабочки, лягушки и 
цапли»,«Зайка». 

 
 

Работа на 
огороде. 
Оформление 
лунок возле 
молодых де-
ревьев. Наведение 
порядка на участ-
ке. Помощь детям 
младшей группы в 
уборке песка 
вокруг песоч-
ницы. Прополка 
Сорняковна 
огороде.Сбор 
поспевших семян 
цветочных 
растений 

Владеет 
умением 
самостоятельно 
организовывать 
знакомые игры 
с небольшой 
группой детей. 
Умеет считаться 
с интересами 
товарищей 
и оказывать 
помощь 
в случае 
необходимости 
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Культурно-досуговая деятельность 
 
 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя.  

 
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 
раз вития (в детском саду или в центрах творчества). 

 
Примерный перечень событий, праздников, мероприятий в средней 

группе №7 
 
 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 
рождения детей.  
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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». 
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3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. 

 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 
Это условия существования человека, его жизненное пространство.  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 
определенное пространство, организационно оформленное и предметно 
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими 
к самовыражению средствами. 

 
Основные требования к организации предметно-развивающей среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 
• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 
Основные принципы организации предметно-развивающей среды 
 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 
доступны детям.  
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  
мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы в МБДОУ «Детский сад №23» ИГОСК должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 
освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение:санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного 
учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 
учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 
кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 
учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 
разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 
обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 
транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательных учреждений; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 
общеобразовательных учреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
учреждениях; 

установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 
ремонта; 
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3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений 
для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 
учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 
обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
урочной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 
процесса. 

Образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад №23»ИГОСК, 
реализующее основную образовательную программу «От рождения до школы» 
под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;, должно 
обеспечить необходимые для образовательной деятельности обучающихся (в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
а также одарённых детей), административной и хозяйственной деятельности: 

помещения или центры для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
(лаборатории и мастерские), музыкой и изобразительным искусством, а также 
другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой; музыкальные, спортивные и залы, 
спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём), автогородки; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организации питания обучающихся в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях. 

помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-
эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность; 
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административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 
расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и 
планами внеурочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологий ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления 
объектами; программирования; 
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наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 
образовательного процесса, фиксирования его реализации в целом и на 
отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и 
итоговых результатов; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 
на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 

 работы сайта ДОУ; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ 

П. 2.13. ФГОС ДО – дополнительным разделом Программы является 
текст ее краткой презентации. Краткая презентация Программы ориентирована 
на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Краткая презентация Образовательной программы МБДОУ «Детского сада 
№23» ИГОСК «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 
М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Образовательная программа МБДОУ «Детского сада №23» ИГОСК «От 
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 
разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2-х  до 7 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 
является группа детей дошкольного возраста. 

В  МБДОУ «Детский сад №23» ИГОСК группы функционируют 11 групп в 
режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10– часовым пребыванием. Воспитание и 
обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на русском 
языке. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Разделы программы: 
 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 
цели и задачи реализации Программы ;принципы и подходы к формированию 
Программы ;планируемые результаты освоения Программы: 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 
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средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 
Дополнительный раздел содержит краткую презентацию Программы для 
ознакомления законных представителей детей. 

Образовательная Программа МБДОУ «Детского сада №23» ИГОСК «От 
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает 
достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание Программы 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности, и охватывает следующие образовательные области, 
представляющие определенные направления развития и образования детей: 
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. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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. 
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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.). 

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 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение задач в соответствие с требования ФГОС ДОк 
содержанию и организации образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. 

Задачи: 

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

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, формирование 
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 
образовательный процесс в ДОУ, выстроена в соответствии с примерной 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 
разработана в соответствие с приоритетными направлениями образовательной 
работы, на основе парциальных программ: 

1. ЛитвиноваР.М «Региональная культура»; Программа  отражающая 
специфику национально-культурных, демографических, климатических 
особенностей Северо - Кавказкого  региона. 

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Программа формирования 
основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, развитие 
творческого слушания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей 
к проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной, 
музыкально – двигательной, художественной. 

3. Парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог». Программа 
формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

4. Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» здоровьесберегающего направления включает в себя 
пять блоков: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 
«Здоровье ребенка» и «Ребенок на улице». Безопасность — это не просто сумма 
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усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. 
Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, 
поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них 
самостоятельности и ответственности. Ведь все, что познают дети, они должны 
уметь применять в реальной жизни, на практике. 

5. Парциальная программа И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность» 
направлена на интегрированный подход, содействию творчества детей через 
различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

6. Парциальная программа «Ознакомление дошкольников с литературой и 
развитие речи» О.С. Ушакова. Концепция программы базируется на научном 
положении Ф.А. Сохина о необходимости элементарного осознания ребенком 
явлений родного языка и речи, лингвинистического развития в дошкольном 
детстве, описаны направления работы по речевому развитию детей. 

7. Парциальные программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 
- это целостная система математического развития ребенка, в которой 
решающая роль принадлежит именно его деятельности. При разработке 
программы использовались теории А.В. Запорожца - о самоценности 
дошкольного детства, Д.Б. Эльконина - о ведущей роли деятельности в 
психическом развитии ребенка, Выготского - о развивающем обучении. 

Образовательная программа сформирована на основе основных 
принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

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

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 -  сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей и др.  
Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в 
различных видах деятельности детей. 

 Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через 
виды детской деятельности, приемлемые для детей 3 - 7 лет. 
Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение 
воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом 
интеграции образовательных областей. 

 Образовательная деятельность в режимные моменты: 
 Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми с опорой 
на содержание предметно - пространственной развивающей среды группы и 
возрастные и индивидуальные особенности детей: 

• в раннем возрасте (1, 6 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 
• для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8) лет) - ряд видов 
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 
также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

Результативность освоения программы: 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий детей.  Развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
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пространства ДОУ и групп, а также территории, прилегающей к ДОУ, является 
приспособленной для реализации Программы и оснащена материалами, 
оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность осуществляется по программе ДОУ. Цель программы: 
Всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения 
родителей с использованием инновационных форм сотрудничества с семьями 
воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях и 
обеспечение интеграции воспитательно-образовательных задач ДОУ и семьи. 

Основными формами взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей являются: 

- Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и 
спектакли, размещение информации на сайте ДОУ. 

- Образование родителей: (лекции, семинары, семинары-практикумы), 
проведение мастер-классов, тренингов, родительские конференции. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 
постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 
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