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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее РП), разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования  Детского сада № 

91 (далее ООП ДО) и является документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте 4-5 лет по 

направлениям (образовательным областям): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанни-

ков.  

          Программа обеспечивает психолого- педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в 

возрасте 4- 5 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

РП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к усло-

виям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации РП 
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающих по-

зитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность 

и другие формы активности.   

Цели образования ребенка дошкольного возраста, части формируемой участниками образовательных отношений: ознакомление с 

природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет 

региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного воспитания 

(устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Задачи обязательной части: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жи-

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

ровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уров-

ней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  



 

 

6. 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 предпосы-

лок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности фор-

мирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 
1. Целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и требовани-

ям современного общества и государства через создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие де-

тей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.   

2. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культу-

ры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.  

3. Формирование  духовно-нравственного  отношения  и  чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу 

(селу), родному краю, культурному наследию своего народа.  

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП 
Содержание РП выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО. 

 Методологические подходы к формированию основной части: 

1. Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным зако-

номерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  

2. Личностный подход. 
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосред-

ственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие.  

3. Деятельностный подход.  
В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каж-

дом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) пси-

хические процессы и возникают личностные новообразования.  

В основу ООП ДО положены идеи возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей до-

школьного возраста.  

Реализация этих идей предполагает и предусматривает:  



 

 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах, специфических для детей данной возрастной группы в форме игры, по-

знавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребен-

ка.  

РП основывается на принципах:  

1. Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество Организации с семьей;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных  

действий ребенка в различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Подходы и принципы, части формируемой участниками образовательных отношений: 
1. Поддержка разнообразия детства.Учет уникальности каждого ребенка и акцент на индивидуализацию, многообразии образовательных тра-

екторий, что находит свое отражение в используемых понятиях, таких как «образовательная биография», «индивидуальный план обучения», «ин-

дивидуальные траектории образования и развития». Проявление внимания и чуткости к индивидуальным склонностям, интересам, возможностям 

и потребностям каждого ребенка, готовности поддерживать детей с различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и диф-

ференциации обучения.  

2. Принцип эмоционального благополучия.Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и 

взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Формирование отношений привязанности ребенка к 

педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого для его эмоцио-

нального благополучия. 

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия.Полноправное участие ребенка в образовательном процессе. Ребенок приобретает соб-

ственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-раздельной» 

деятельности в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса.  

4. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы и интересов. Дети старательно, терпеливо и настой-

чиво занимаются какой-либо деятельностью, если им это интересно. Дети испытывают радость и эмоциональный подъем, когда им позволяют 

свободно играть, экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в различных видах деятельности. Радость и позитивный 

эмоциональный фон способствуют укреплению веры в себя и настойчивости в достижении учебных целей.  

5. Принцип возрастной адекватности образования.Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности, 

должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые образовательные идеи и 



 

 

стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый 

должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию). 

6. Принцип обучения на примере поведения взрослого.В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой взрослый показывает детям 

образцы действий, дети учатся многим полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма презентации содер-

жания на общих занятиях музыкой, подвижными играми, лепкой, рукоделием и т.п. не подавляет активности ребенка, если взрослый не требует от 

него в точности повторить эти действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для индивидуальной интерпретации 

увиденного. Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. Таким 

образом, ненавязчивое обучение собственным примером не подавлять активность детей, сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий 

и является эффективным средством мотивации и воспитания. 

7. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах.Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для 

детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится решать про-

блемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые миры.  

8. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности.Исследовательская активность является естественной формой 

детского освоения мира, процессов детского учения. Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и удивиться 

вместе с ним и лишь затем дать необходимые знания, окрашенные этим удивлением. Для развертывания исследовательской активности и поддер-

жания любопытства детей им важна свобода. Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов и по-

иску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, появлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению за-

дач, формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, которые дети при этом получа-

ют, более прочные и глубокие.  

9. Принцип признания права на ошибку.Каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, рассматри-

вать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта.  

10. Принцип вариативности форм и гибкости планирования.Основан на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской инициативы, 

на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, на вовле-

чении родителей и социкультурного окружения места расположения детского сада и не задает жестких рамок, планов и форм образовательной 

деятельности.   

11. Принцип дифференциации образовательной деятельности. Дифференцированное обучение – это предоставление детям «многих путей, ко-

торые ведут к обучению». Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за детьми и оценивания их готовно-

сти к обучению с помощью различных методов и приемов. Готовность к обучению определяется уровнем понимания и развития навыков ребенка, 

а также уже имеющимися знаниями. Интересы определяются по темам, которые ребенок хочет изучать. Интересы могут быть связаны с жизнью 

ребенка за пределами Организации или могут относиться к каким-то объектам познания. Образовательный профиль ребенка определяется мето-

дами, при которых он обучается лучше, и включает в себя стиль обучения, предпочтения ребенка относительно работы в группе, предпочтения 

относительно условий места обучения.  Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только сделать выбор, но и 

обосновать его. Это «навык», который имеет важное значение для формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор у детей и 

воспитывается только частной практикой.  

 

 

 



 

 

1.1.2. Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, развития детей 4-5 лет в обязательной части и части  

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учет специфики социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста в 

обязательной части ООП ДО.  
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, интернет, большое ко-

личество игр и игрушек), агрессивность доступной для ребенка информации.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью, разносность и иногда противоре-

чивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладение ребенком комплексным инструментарием позна-

ния мира.  

5. Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор содержа-

ния дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.  

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое, 

возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих  пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья.   

 

Учет специфики национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста  

в части формируемой участниками образовательных отношений. 
Осуществление образовательного процесса происходит в интегрированных формах с учетом специфики климатических, национально- культур-

ных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие ин-

дивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближай-

шего окружения через разнообразные виды детской деятельности.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на по-

знании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций.   

Демографические условия.  
Население МО Каменск- Уральский ГО многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло коли-

чество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном 

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, в небольшом количестве присутствуют дети разных нацио-

нальностей 

 В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона, сильные православные тра-

диции, культура народов региона (национальные обычаи и традиции), исторически сложившиеся народы Среднего Урала: русские, татары, баш-

киры. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) компози-

торов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 



 

 

народными играми, средствами оздоровления.  В  развивающей предметно-пространственной среде предусмотрено создание тематических 

музеев, коллекций. Особое внимание уделяется формированию у детей понимания принадлежности к определённой социальной группе, где в ка-

честве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного от-

ношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежностью.   

Этнокультурные особенности.  
Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это высокоур-

банизированный регион, доля городского населения составляет 84,1%. На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком путей многих 

народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения и многообразную 

и сложную этническую историю.  

Климатические и территориальные условия.  
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Климат - умеренно-континентальный: достаточно длинный весенний 

и осенний периоды, холодная зима и теплое лето, но при этом резкая изменчивость погодных условий.  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться проведение 

оздоровительных мероприятий, процедур, организация режимных моментов.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соот-

ветствии с выделением двух периодов:   

1) холодный период - образовательный: (сентябрь- май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непосред-

ственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;   

2) образовательная деятельность в летний период (июнь- август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздорови-

тельная и культурно- досуговая деятельность.   

Детский сад № 91 находится в городском округе Каменск- Уральский, который расположен среди Уральских лесов и гор. Наш край поис-

тине прекрасен. Сурова уральская природа, но и богата одновременно. Красивые хвойные и лиственные леса, богатый и разнообразный животный 

и растительный мир, большое количество малых рек и прудов.   

В содержании образования особое внимание уделено миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специ-

фики их протекания в данной местности, животным и растениям Свердловской области, городского округа Каменск- Уральский, а также ознаком-

ление детей с деятельностью горожан в тот или ной сезон с учетом климатической обстановки.  

Основные предприятия Каменск- Уральского городского округа – предприятия металлургической промышленности: СиНТЗ, УАЗ, КУЛЗ, ОЦМ и 

пр., предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности, предприятия Свердловской железной дороги, учреждения бюд-

жетной и коммерческой сферы.   

При разработке Программы введены темы, направленный на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых 

(родителей), а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками.  

Вместе с тем, городской округ находится в зоне неблагоприятной экологической обстановки, что негативно влияет на состояние здоровья воспи-

танников и населения в целом, что требует повышенного внимания к организации здоровьеохранной деятельности в Детском саду №91.   

В непосредственной близости от Детского сада № 91 располагаются: досуговый комплекс «Современник», детская музыкальная школа № 3, Дет-

ские сады № 8, 72, 15, 52, библиотека им. А.Гайдара. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности Детского сада № 91, 



 

 

расширяет спектр возможностей по организации физкультурно- оздоровительной, коррекционной работы, осуществлению сотрудничества с педа-

гогическими коллективами города.  

Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
ООП ДО предполагает создание психолого- педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно- порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых зна-

ний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды,способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной(производящей субъективно новый продукт) де-

ятельности,то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной ком-

петентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО.  

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации ООП ДО, отражающие ее принципы, являются: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление отношений надежной привязанности и создание благоприят-

ных условий для развития детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья;  

-реализация принципа личностно-развивающего взаимодействия как сквозного принципа ООП ДО, обеспечивающего реализацией принципов со-

действия, сотрудничества и участия, принципов возрастной адекватности, обогащения развития через поддержку детской инициативы и интере-

сов, обеспечения ребенку и его семье права быть полноценным участниками образовательных отношений;  

-реализация образовательного процесса в возрастосообразных видах детской деятельности: в игре, в ситуациях повседневной жизни, в экспери-

ментировании, исследованиях, проектной деятельности, творческой и других формах детской активности;  

-создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей обеспечивать выполнение вышеуказанных психолого-педагогических 

условий и в соответствии с требованиями ФГОС ДО являющейся содержательно-насыщенной, трансформируемой,  

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной;  

-вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие всего доступного образовательного потенциала ближне-

го и дальнего окружения ребенка и детского сада: включения в него семьи, сетевого окружения, других участников образовательных отношений и 

других лиц, заинтересованных в развитии детей;  



 

 

-обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических усилий, в форме доку-

ментирования педагогических наблюдений, педагогической диагностики, детских портфолио, различных инструментов развивающего оценива-

ния педагогической работы и образовательной деятельности детского сада в целом и других инструментов;  

 

Возрастные и индивидуальные особенности  

В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные характеристики детей, представленные Т.И.Бабаевой, 

О.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное на улучшение понимание ре-

бенка, процессов детского развития, современных научно-методических подходов к организации образовательной деятельности; формирование 

педагогических умений и навыков, необходимых для работы по ООП ДО, позволяющее достичь высоких профессиональных результатов, на ос-

нове творческого подхода к работе.  

4-5 лет Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обоб-

щенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здо-

роваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме то-

го, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до кон-

ца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хо-

рошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 

еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольни-

ки знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду при-

знаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом 

трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соот-

ветствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем 

и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети назы-

вают свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—

5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  



 

 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их исполь-

зования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представления-

ми об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассмат-

ривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от воз-

раста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы), важным показа-

телем развития является то, что пяти годам появляется действия по правилу- первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может за-

помнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, расска-

зах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, ри-

совании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремле-

нии получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных пред-

ложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими ви-

дами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого обще-

ния.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулиро-

вать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопережи-

вания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминиро-

вание эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобрази-



 

 

тельного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональ-

ные состояния людей, животных, сказочных персонажей.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изобра-

жаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по хо-

ду изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить харак-

тер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников средней группы 

Количественный состав воспитанников –20 детей 

Группа Всего Девочки Мальчики 

Средняя группа 20 12 8 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 

Группа здоровья      

I II  III   IV 

14       

 Дети «группы риска»  

Семья, нахо-

дящаяся в 

Социально-

опасном по-

ложении 

Микро социально 

запущенные 
Дети – сироты Дети с ОВЗ Дети-инвалиды 

0 1 0 0 0 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников Детского сада № 91 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. Образование родителей  

· Высшее 18 



 

 

·Не законченное высшее 1 

·Средне-профессиональное 16 

·Среднее 7 

2. Семьи  

· Полные 13 

·Неполные 7 

·Многодетные 2 

·Семьи с 1 ребенком 6 

·Семьи с 2 детьми 13 

·Неблагополучные 1 

3. Беженцы и переселенцы 0 

4. Родители-инвалиды 0 

5. Жилье  

·Проживают в отдельной квартире 18 

·Проживают в квартире с соседями 1 

·Проживают в собственном доме 1 

·Проживают в общежитии 0 

·Снимают квартиру 1 

6. Малообеспеченные семьи 1 

7. Семьи, воспитывающие опекаемого ребенка 0 

1. Социальное положение родителей  

·Рабочие 6 

·Служащие 24 

·Военнослужащие 1 

·Предприниматели 4 

·Домохозяйки 5 

 

1.1.4. Планируемые результаты, освоения основной образовательной программы конкретизирующие целевые ориентиры в обязательной 

части, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей,                                  

а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов. 



 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной ее части. Целе-

вые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (не-

обязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственно-

сти за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловли-

вают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры являются ориентирами для:   

·решения задач анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;   

·изучения характеристик образования детей;   

·информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей образования в Детском саде № 91.  

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: целевые ориентиры образования в раннем возрасте; целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.   

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО 
-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;   

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувства ве-

ры в себя, старается разрешать конфликты;   

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разными правилами и социальным нормам;   

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности;   

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и  

управлять ими;   

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в различных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   



 

 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Образовательные результаты, конкретизирующие целевые ориентиры классифицируются в ООП ДО следующим образом:   

·мотивационные образовательные результаты - это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные представления, мо-

тивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мыш-

ление.   

·универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей (когнитивных - способности мыслить, коммуникативных – 

способности взаимодействовать, регуляторных - способности к саморегуляции своих действий).   

·предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, со-

ставляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.   

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения ООП ДО, конкретизирующие целевые ориентиры на этапе завершения детьми      

дошкольного  образования 

Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные 

ресурсы 
Знания, умения, навыки 

Инициативность Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осу-

ществления различных видов детской деятельности. 

Позитивное отношение к миру, к другим людям 

вне зависимости от их социального происхожде-

ния, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических 

особенностей. 

Овладение универсальными  

предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выполнять его инструкции. 

Позитивное отношение к разным видам труда, от-

ветственность за начатое дело. 

Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы. 



 

 

Сформированность первичных ценностных пред-

ставлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим»  

Овладение основными культурно гигиеническими навыками, начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни.   

 

Патриотизм, чувство гражданской принадлежно-

сти и социальной ответственности. 

Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основ-

ными движениями). 

Уважительное отношение к духовно нравствен-

ным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны.  

Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.   

 

Отношение к образованию как к одной из веду-

щих жизненных ценностей. 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осу-

ществления различных видов детской деятельности. 

Стремление к здоровому образу жизни   

 

Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные способности 

Коммуникативные способности   Умение общаться и взаимодействовать с партне-

рами по игре, совместной деятельности или об-

мену информацией   

Умение подчиняться правилам и социальным нор-

мам   

Регуляторные способности направлен-

ные на достижение конкретной цели) 

 

Способность действовать с учетом позиции дру-

гого и согласовывать свои действия с остальны-

ми участниками  

процесса   

Целеполагание и планирование (способность пла-

нировать свои действия 

Любознательность   Умение организовывать и планировать совмест-

ные действия со сверстниками и взрослыми   

Прогнозирование 

Развитое воображение   Умение работать в команде, включая трудовую и  

проектную деятельность   

Способность адекватно оценивать результаты своей 

деятельности   



 

 

Умение видеть проблему, ставить во-

просы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения   

Самоконтроль и коррекция   

Способность самостоятельно выделять 

и формулировать цель  

 

Умение искать и выделять необходи-

мую информацию  

 

Умение анализировать, выделять глав-

ное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, модели-

ровать   

 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, экспе-

риментировать, формулировать выво-

ды   

 

 

 

Ожидаемые результаты освоения ООП ДО конкретизирующих целевых ориентиров развития детей проявляющих потенциальную 

одаренность. 

Интеллектуальная одаренность:  
-склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями;   

-проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации;   

-умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас;   

-хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием;   

-любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия;   

-наблюдателен, любит анализировать события и явления;   

-способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова;   

-имеет широкий круг интересов, задаёт много вопросов о происхождении и функциях предметов.   

Творческая одаренность:  
-нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения;   

-не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею;   

-изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и 

другие средства);   



 

 

-способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие;   

-чутко реагирует на характер и настроение музыки;   

-хорошо поѐт;   

-в игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств.   

-любит музыкальные записи, стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку;   

-хорошо играет на каком-нибудь инструменте;   

-в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение; 

-сочиняет собственные оригинальные мелодии.   

Литературная одаренность:  
-любит сочинять (писать) рассказы или стихи;   

-может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-либо конфликта;   

-рассказывая о чѐм-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль;   

-придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, всѐ несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характер-

ное;   

-выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства;   

-умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время 

не упускает основной линии событий, о которых рассказывает;   

-склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает о чѐм-то уже знакомом и известном всем;   

-умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передаёт их характер, чувства, настроения.   

Артистическая одаренность:  
-легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и др.;   

-интересуется актёрской игрой;   

-меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека;   

-разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт;   

-склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения;   

-стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чѐм-то с увлечением рассказывает; с большой лёгкостью драматизирует,  

-передает чувства и эмоциональные переживания;   

-любит игры-драматизации   

Техническая одаренность:  
-интересуется механизмами и машинами;   

-может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых поделок, игрушек, приборов;   

-любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки и вопросы на «поиск»;   

-любит рисовать чертежи и схемы механизмов;   

-читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, механизмов;   

-любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом;   

-проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораб-

лей);   



 

 

-быстро и легко осваивает компьютер.   

Лидерская одаренность:  
-инициативен в общении со сверстниками;   

-сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей;   

-легко общается с детьми и взрослыми;   

-улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения, хорошо понимает недосказанное;   

-часто руководит играми и занятиями других детей;   

-склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста;   

-другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнёра по играм и занятиям;   

-обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.   

Спортивная одаренность:  
-энергичен, производит впечатление ребёнка, нуждающегося в большом объёме движений;   

-любит участвовать в спортивных играх и состязаниях;   

-часто выигрывает у сверстников в разных спортивных играх;   

-бегает быстрее всех в детском саду;   

-движется легко, грациозно, 

-имеет хорошую координацию движений;   

-любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках;   

-предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол и т.д.);   

-физически выносливее сверстников. 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Оценка качества образовательной деятельности по ООП ДО:   

-поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;   

-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка;   

-ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; · 

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Детского сада № 91 в соот-

ветствии: с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием 

местных условий; 

-представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования.   

 Предусмотрена и реализуется внутренняя оценка качества образования на основе формализованной процедуры, утверждённой и доступ-

ной педагогам, родителям воспитанников (законным представителям) и др. заинтересованным лицам для ознакомления, включающая разносто-

роннюю оценку реализуемой образовательной деятельности (со стороны родителей, педагогов,  

администрации, сетевых партнеров и пр.)   



 

 

Внутренняя оценка качества образования предусматривает регулярное измерение удовлетворенности потребителей образовательных услуг и дру-

гих заинтересованных сторон. В течение всего года участники оценки могут фиксировать свои оценки, оставлять комментарии, пожелания, кри-

тические замечания. Анализ результатов проводится не реже 2-х раз в год. 

Для внутренней оценки качества используется надежный и валидный измерительный инструментарий.   

Результаты внутренней оценки качества используются:   

-для улучшения качества работы и оказания услуг в Детском саду № 91;   

-для разработки Программы развития Детского сада № 91, 

-для разработки программ профессионального совершенствования сотрудников Детского сада № 91.   

Внутренняя система оценки качества предусматривает:   

-оценивание условий реализации образовательной деятельности;   

-оценивание образовательных результатов;   

-психолого-педагогическую оценку развития детей которая производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования)   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих образова-

тельных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональ-

ной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.   

Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух формах диагностики:   

-педагогическая диагностика.   

-психологическая диагностика.   

Педагогическая диагностика - оценка развития детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получе-

ния «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого 

развития.    

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ре-

бенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).   

      Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицирован-

ной коррекции развития детей.   

      Предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая:   

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

дальнейшей оптимизации. Наблюдения дают возможность увидеть, осмыслить и принять реальный уровень развития ребенка (детей) и, значит, 

организовать образовательную деятельность не по названию возрастной группы, а прежде всего в соответствии с реальными возможностями и 

образовательными потребностями детей.   

Наблюдения являются основой:   



 

 

-для понимания и принятия ребенка;   

-дляорганизации профессионально выверенного психолого-педагогического процесса;   

-для информирования родителей о текущей ситуации развития ребенка;   

-для достижения взаимопонимания с родителями и удовлетворенности дошкольным образованием, а все вместе – для достижения качества до-

школьного образования; детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. Портфолио- один из луч-

ших педагогических инструментов, который позволяет составить комплексное представление о личности ребенка, его индивидуальных особенно-

стях и динамике развития. Планомерная работа по заполнению портфолио, грамотная интерпретация материалов и активное использование его в 

педагогическом процессе позволяет решить задачи: реализовать индивидуальный подход к работе с ребенком, планировать работу, учитывая его 

способности и потребности (индивидуальную траекторию развития); организовать сотрудничество с родителями и их психолого- педагогическую 

поддержку, опираясь на объективные данные; обеспечить преемственность между ступенями образования.   

 

Для каждого ребенка портфолио ведется систематически.   

Главная тема документации портфолио- навыки, которыми овладел ребенок. Портфолио демонстрирует только успехи ребенка и никогда 

не фиксирует неудачи. Документы портфолио создаются всеми участниками технологического процесса друг для друга. Ведение портфолио тре-

бует усилий и времени, но вместе с тем приносит удовлетворение:   

·Педагогам - вызывает чувство заслуженной гордости, наглядно показывает результаты их работы.   

·Родителям - дает возможность быть в курсе повседневной жизни и деятельности ребенка, чувствовать себя включенными в процесс его 

развития.   

·Ребенку - приносит много радости, т.к. портфолио взрослеет вместе с ним, давая возможность наблюдать за самим собой.   

карты развития ребенка, учитывающие различные шкалы индивидуального развития, в т. ч. детей с особыми образовательными потреб-

ностями (детей с ОВЗ, детей с проявлением потенциальной одаренности).   

В основу разработки диагностического материала были положены теоретические идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. 

Б. Эльконина:   

1. Развитие ребенка осуществляется в его деятельности, которая является формой активного отношения человека к окружающему. От 

особенностей стимулирования детской деятельности зависят достижения в физическом и психическом развитии.   

2. Реализация возможностей дошкольного возраста предполагает обогащение содержания и форм детской деятельности, что достига-

ется с помощью использования особых средств. Основное направление дошкольного образования определяется как развитие ребенка через его 

осмысленное обращение к построению новых, культурных, способов взаимодействия с действительностью.   

3. Подлинное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми действиями с предметами, достижением опреде-

ленных результатов, а прежде всего, развитием самосознания нового способа и произвольного его построения и использования: а значит, подлин-

ное развитие предполагает особую гибкость в организации условии такого процесса   

Каждый из видов деятельности имеет свои особенности, требует овладения особыми способами и оказывает специфическое влияние на 

психическое развитие ребенка, способствует познанию ребенком своих сил и возможностей.   

5. Образовательный процесс есть не что иное, как особый целостный процесс совокупной коллективной деятельности педагога и детей. В 

процессе такой деятельности дети под целенаправленным руководством педагога активно овладевают достижениями материальной и духовной 

культуры (знание, мораль, искусство, труд), созданной человечеством, усваивают общественные требования, нравственные нормы и идеалы, что и 



 

 

определяет развитие их личностных качеств. Таким образом, происходит формирование основ базовой культуры личности, развитие способно-

стей.   

Цель и задачи диагностической работы 
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они форми-

руются в образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных ка-

честв.   

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организован-

ных образовательных условиях.   

Задачи:  
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.   

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.   

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных 

областей и выражаются в параметрах его развития.   

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать ме-

тодические ресурсы образовательного процесса.   

Диагностический материал включает два блока:   

1. Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности.   

2. Диагностика развития базовых личностных качеств.   

Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», определенным ООП ДО и обеспечиваются процедурами как 

педагогической, так и психологической диагностики.   

 

В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым предлагаются диагностические карты для педагогической 

диагностики на выявление освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, знания и представления, 

умения и навыки. Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. Данные наблюдения важны для опреде-

ления уровня освоения детьми разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его развития, эмо-

ционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. 

Вместе с тем педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, определенный в ООП ДО для мониторинга. В эти 

занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи.   

Диагностика результатов освоения ООП ДО также направлена на определение психологической готовности к школьному обучению (прово-

дится психологом) – психологическая часть   

Оценка качества условий. 
Оценка качества условий включает:   

-психолого-педагогические условия (оценка процесса);   

-условия организации развивающей предметно-пространственной среды;   

-кадровые условия;   

-материально-технические условия;  



 

 

-информационно-методические условия.   

Для основных объектов мониторинга условий используются методы сбора информации:   

-размещенной на официальном сайте образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного обра-

зования;   

-предоставляемой родителям, педагогам и коллективу Детского сада № 91 в целом другими способами по результатам опроса педагогов, осу-

ществляющих образовательную деятельность ДОО;   

-по результатам опроса родителей (законных представителей) воспитанников Детского сада № 91.   

Для оценивания качества условий предусмотрено использование современного инструментария: шкалы комплексного мониторинга качества 

дошкольного образования Российской Федерации / И. Е. Федосова, М. Р. Хайдарпашич. – М.: Издательство «Национальное образование», 2021.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ, методик.   

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ори-

ентирована на:   

-специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;   

-выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потреб-

ностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;   

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными образовательными программами, свя-

занными с пятью направлениями развития ребенка (образовательными областями) и обогащают основное содержание образовательной деятель-

ности по ООП ДО, обеспечивая разностороннее развитие детей.   

Парциальные образовательные программы, методики предусматривают: 

-непосредственное взаимодействие детей с окружающим миром в контексте изучения различных его аспектов;  

-разноуровневость содержания для освоения его детьми, демонстрирующими опережение развития сверстников (с одаренными детьми) либо от-

стающими в развитии от сверстников (расширяющие спектр уровней обучения);   

-учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (при их наличии в списочном составе группы).  

Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были осуществлены на основе учета интересов и потребностей семей 

воспитанников, интересов детей, их индивидуальных особенностей развития, возможностей педагогического коллектива и социальных партнеров, 

участия в их реализации родителей (законных представителей) воспитанников.   

В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие направления, цели и задачи образова-

тельной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

1.1.6. Цели  и  задачи  в  части формируемой участниками образовательных отношений 



 

 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом Образовательной программы дошкольного обра-

зования «СамоЦвет», О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская (для детей дошкольного возраста).  

 Образовательная программа «СамоЦвет», О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В.Закревская 
Для реализации (обогащения) содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала ис-

пользуется образовательная программа СамоЦвет», О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В.Закревская Значимыми для разработки и 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования характеристики в части, формируемой частниками образова-

тельных отношений является:   

-учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского региона – Свердловской области, развитие интереса и вос-

питание уважения к родному краю, его основным достопримечательностям;   

-включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с учетом климатических условий, национально-

культурных традиций народов Среднего Урала.   

Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.   

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-культурных традиций региона Среднего Урала: Свердловская об-

ласть, которое включено в каждый содержательный модуль образовательной деятельности ООП ДО, реализуется в группе общеразвивающей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста, и направлена на обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной педаго-

гики.  

Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Среднего Урала, их 

взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях изобрази-

тельного искусства, о техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, архитектуре.   

Цели образовательной деятельности:  
1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.   

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей   

 

Образовательные задачи: 
-Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.   

-Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.   

-Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.   

-Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.   

-Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохран-

ных акциях.   

-Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.   

-Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым.   

-Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города.   

-Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой 

край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.   



 

 

-Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной направленности. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гор-

дости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памят-

никам истории.   

-Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных тради-

циях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному 

краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей.   

-Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельно-

сти и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности.   

-Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических  ценностей,  понимание  причин  различий  в прояв-

лениях материальной и духовной культуры.   

-Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов.   

-Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принад-

лежности, языка и других особенностей культуры.   

В рамках реализации программ дополнительного образования, части, формируемой участниками образовательных отношений в форме 

кружка, студии на котором все дети группы могут расширить базовые компетенции, дети осваивают области знаний, выходящие за рамки обяза-

тельной части ООП ДО.   

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

учебных действий, способов получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предме-

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

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

активности в речевом общении.   

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).   

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

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.   

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.   

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

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

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.   

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

Так же ЧФУ ООД ДО в средней группе представлена двумя долгосрочными проектами:  

«Времена года» (экологический), «Правила дорожные — знать нам положено» 

Проект «Времена года» (творческий, познавательный) 

Цель проекта: 



 

 

 Формирование у детей 4-5 лет представления о временах года, ихотличительных особенностях через систему мероприятий. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Знакомство детей с характерными особенностями каждого временигода. 

 Формирование любви к родному краю, его природе. 

Развивающие: 

 Развитие у детей познавательный интерес к окружающему миру, роднойприроде. 

 Развитие у детей и родителей умений наблюдать за объектами и явлениями природы; 

 Развитию творческих способностей детей и родителей, черезразличные виды деятельности; 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс через проектную деятельность. 

 Развитие любви к природе родного края. 

Воспитательные:  

 Воспитание любви к родному краю, к природе; 

 Воспитание уважения к труду людей;  

 Воспитывать у детей чувство бережного отношения к природе, к ее красоте вразное время года. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- дети умеют определять время года, как на картинке, так и в природе, знают отличительные признаки каждого времени года; 

- у детей развит познавательный интерес к миру природы; 

- дети и родители уделяют внимание наблюдениям за объектами и явлениями природы; 

- у детей и родителей развиты творческие способности; 

- родители являются активными участниками образовательного процесса; 

- у участников проекта сформировано бережное отношение к природе. 

Итоговые продукты:  

Создание макета «Времена года», выставки поделок, выставки детских работ, развлечения. 

Интеграция образовательных областей: Физическое развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Проект «Правила дорожные — знать нам положено» (познавательно-игровой). 

Цель проекта: формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах. Создание условий для усвоения и закрепления знаний детей и их 

родителей правил дорожного движения. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обобщение и расширение знаний детей о правилах безопасного поведения на улице; 

 Формирование сознательного отношения к соблюдению правил поведения вблизи проезжей части дороги; 

 Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере дорожного движения. 

Развивающие: 

 Закрепление знаний детей о различных видах транспорта; 



 

 

 Развитие творческих способностей у детей; 

 Укрепление и развитие материально-технической базы для работы по данному направлению; 

Воспитательные: 

 Активизировать совместную деятельность родителей и детей; 

 Воспитание навыков культуры поведения на улице и в общественном транспорте; 

 Повышение заинтересованности родителей в проблеме обучения детей дорожной грамоте, и безопасному поведению на дороге; 

 Предполагаемый результат: 

1. Создание достаточных условий для организации деятельности ДОУ по обучению детей правилам дорожного движения; 

2. Сформированность у детей в соответствии с возрастом элементарных знаний и представлений по теме «Правила Дорожного Движения»: 

3. Обогащение предметно-развивающей среды по ПДД в группе; 

4. Внедрение проектной деятельности в практику работы группы. 

5. Активизация совместной деятельности детского сада и семьи в вопросах безопасности. 

 

1.1.7. Принципы и подходы к формированию части основной образовательной программы дошкольного образования, формируе-

мой участниками образовательных отношений 
С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала Cвердловской области, реализация целей и задач развития 

детей в культурных практиках основывается на следующих принципах:   

·принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов дей-

ствий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности  

(активного деятеля);   

·принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию в за-

висимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей;   

·принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из 

направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное ин-

формационное поле детей, что и предполагает освоение культурной  

практикой;   

·принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным 

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

зультате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления;   

·принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему фор-

мируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уме-

лым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставля-

ет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, 

усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми;   

·принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально- чувственного восприятия, способность 

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



 

 

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

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и  

экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультур-

ной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников;   

·принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и 

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

благополучию;   

·принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя;   

·принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отноше-

ния к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, 

через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 

развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои 

вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;   

·принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, ве-

ры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потреб-

ности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и иссле-

довать   

окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;   

·принцип предоставления возможностейдля проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее под-

держки и стимулирования.   

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

взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта обще-

ния, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнёров самостоятельной и совместной дея-

тельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку соисследователь, соавтор, проводник, поддерживающий и уважа-

ющий самостоятельность и осознанность ребенка;   

·принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, осве-

домлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересован-

ных в развитии  

ребенка;   

·принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды.   

 

1.1.8. Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей, учитывающие этнокультурную ситуацию их развития.  

Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви-

тие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 



 

 

обогащения детского развития. ООП ДО предполагает, что Детский сад № 91 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребно-

стей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.   

 

1.1.9. Планируемые результаты, освоения основной образовательной программы конкретизирующие целевые ориентиры в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
В освоении содержания образования детьми раннего возраста с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Ура-

ла воспитательный потенциал планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО, ориентирован на ценности:   

· семья  

· здоровье  

· социальная солидарность  

· труд и творчество  

 

Характеристики планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДОна этапе завершения               

дошкольного образования (к 7 (8) годам)  

 

Ценности 
Эмоционально-чувственный 

компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, регулятивный) 

компонент 

Когнитивный компонент 

Ребенок овладевает основными культурными 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 

Семья Адекватно проявляет свои чувства к роди-

телям.  

 

 

 

 

Активно включается в семейные игры в 

соответствии с гендерной ролью. Прояв-

ляет воспитанность и уважение по отно-

шению к старшим и младшим членом се-

мье. Оказывает посильную помощь чле-

нам семьи.  

Обладает начальными знаниями о себе, 

своей семье, знает способы проявления 

заботы о близких людях. Знает функцио-

нальные обязанности каждого члена се-

мьи.  



 

 

Социальная 

солидар-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет доверие к поликультурному ми-

ру. Проявляет доверие к другим людям и 

самому себе. Адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя. 

Адекватно проявляет свои чувства гендер-

ной идентичности. 

Выстраивает стратегию своего поведения. 

Может создавать условия для организа-

ции какой- либо деятельности. Способен 

регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм. Самостоятельно выпол-

няет знакомые правила в различных жиз-

ненных ситуациях. Имеет опыт правиль-

ной оценки хороших и плохих поступков. 

Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам вовзаимоотноше-

ний со взрослыми и сверстниками. Может 

соблюдать правила безопасного поведе-

ния. личной гигиены. Навык культурного 

социального творчества и эксперименти-

рования в игровой деятельности. Спосо-

бен находить недостающую информацию, 

в том числе правильно формулировать 

вопрос и находить нужного адресата. 

Может включаться в работу сверстников 

и действовать в рамках границ, обозна-

ченных правилами игры. Имеет навык 

коллективно-распределенной деятельно-

сти. Умеет обходиться с чужой собствен-

ностью. Способен выбирать нравствен-

ные способы достижения целейиз воз-

можных вариантов. Способен поддержи-

вать хорошие отношения в процессе вза-

имодействия с другими людьми в любой 

ситуации. 

Знакомится с нравственными категориями 

«совесть», «правда». Проявляет интерес к 

социальным аспектам общественной жиз-

ни. Задает вопросы о школе и своем бу-

дущем. Знает социальные нормы поведе-

ния и правила во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Знает правила 

безопасного поведения и личной гигиены 



 

 

Труд и 

творчество 

 

 

 

 

 
 

Ребенок способен выбирать себе участников 

по совместной трудовой и творческой дея-

тельности. Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, краз-

нымвидам труда. Переживает радость от-

крытия нового в трудовой и творческой. 

Владеет основными культурными спосо-

бами трудовой и творческой деятельно-

сти. Способен самостоятельно действо-

вать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В Случаях 

затруднений обращается за помощью к 

взрослому. 

Знает социальные нормы поведения и 

правила трудовой и творческой деятель-

ности. Знает правила безопасного поведе-

нияи личной гигиены. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чув-

ствомсобственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

 адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

Здоровье Способен справляться со страхами. Спосо-

бен переживать печаль. 

  

Труд,  

творчество 

Ребенок способен выбирать себе участни-

ков по совместной трудовой и творческой 

деятельности. Ребенок обладает установ-

кой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда и творчества. Пережи-

вает радость открытия нового в трудовой и 

творческой деятельности. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, работать по правилу и по об-

разцу. Приобретает навыки одновремен-

ных или поочерёдных действий, понимая 

необходимость осуществления совмест-

ных действий. 

Различает условную и реальную ситуации 

в трудовой и творческой деятельности. 

Ребенок способен расширять собствен-

ный опыт за счет удовлетворения потреб-

ности в новых знаниях. Умеет использо-

вать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интере-

сов, получения знаний и содержательного 

общения. 

Семья Проявляет доверие и эмоциональную от-

зывчивость к своей семье. Проявляет чув-

ство любви и верности к близким людям. 

Проявляет уважение к родителям. Прояв-

ляет ответственность за младших братьев и 

сестер. Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам членов семьи. Готов 

оказывать помощь; поддерживать (словом 

и делом) ровесника или младшего, близких 

и др. в различных критических ситуациях. 

Способен к осмыслению своих отличи-

тельных особенностей. 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Способен выбрать верную линию 

поведения по отношению к людям разного 

возраста, проявлять уважение к старшим 

Обладает начальными знаниями о себе, 

своей семье. Знает способы проявления 

заботы о близких людях. Знает функцио-

нальные обязанности каждого члена се-

мьи. 



 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,  

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Семья Проявляет доверие и эмоциональную от-

зывчивость к своей семье. Проявляет 

уважение к родителям. Проявляет ответ-

ственность за младших братьев и сестер. 

Способен отвечать за свои поступки пе-

редчленами семьи, Способен к совместной 

деятельности с близкими людьми, отвечать 

за «общее дело». Понимает необходимость 

согласовывать с членами семьи свои мне-

ния и действия. 

Знает элементарные правила этикета и 

безопасного поведения дома. Знает о 

необходимости подчиняться требованиям 

близких членов семьи. Знает о правах и 

обязанностях членов семьи. 

Социальная 

солидарность 

Проявляет интерес к сюжетно-ролевым 

играм. Осознает свои права и свободы 

(иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

В процессе чтения-слушания включает 

творческое воображение. Способен участ-

вовать в создании коллективного творче-

ского продукта совместной деятельности. 

Понимает, что социальные роли человека 

(ребёнок– взрослый, дети– родители, 

продавец– покупатель и т. д.) определяют 

его речевые роли, и умеет регулировать 

их в конкретной ситуации общения 

Труд и  

творчество 

Проявляет потребность в творческом са-

мовыражении. Проявляет осознанный ин-

терес к выбору вида совместной трудовой 

и творческой деятельности, осознанный 

выбор роли. 

Способен с помощью адекватных речевых 

средств представить воображаемую ком-

муникативную ситуацию, описать и объяс-

нить речевое поведение участников ком-

муникации. В ролевой игре берет на себя 

роль разных профессионалов 

Различает условную и реальную ситуа-

ции в трудовой и творческой деятельно-

сти. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

Семья Может оценивать применение речевых 

навыков у членов семьи Способен опре-

делять собственное эмоциональной состо-

яние и эмоциональные состояния членов 

семьи. 

Уместно использует словесные единицы и 

выражения в устной речи в зависимости от 

конкретной коммуникативной семейной 

ситуации. Способен в зависимости от ситу-

ации совершать речевые поступки (успо-

коить, пожалеть, подбодрить и т.п.). 

Осмысленно использует словесные сред-

ства, отражающие нравственные катего-

рии и представления о нравственных ка-

чествах членов семьи 



 

 

Социальная 

солидарность 

Способен адекватно использовать речь 

для выражения чувств, желаний и т. п. 

Может оценивать применение речевых 

навыков у других участников коммуника-

ции. Готов к оценке речевого поступка с 

точки зрения нравственных ценностей, 

норм речевого этикета. Способен в зави-

симости от ситуации совершать речевые 

поступки (успокоить, пожалеть, подбод-

рить и т. п.). Может поделиться своими 

впечатлениями, обосновать собственное 

мнение и т. п. 

Способен содержательно, грамматически 

правильно и последовательно излагать 

свои мысли. Речь живая, непосредственная, 

выразительная. Даёт чёткие, образные от-

веты на вопросы взрослого об услышан-

ном, увиденном. Ясно излагает свои чув-

ства, мысли по поводу увиденного, услы-

шанного, прослушанного произведения. 

Владеет культурой слушания: внимательно 

воспринимает и понимает звучащие речь 

или текст, не перебивает говорящего (чи-

тающего), но невербально реагирует. 

Навык речевого этикета 

Умеет использовать средства художе-

ственной выразительности в самостоя-

тельном высказывании. Владеет диало-

гической и монологической речью. 

Осмысленно использует словесные сред-

ства, отражающие нравственные катего-

рии и представления о нравственных ка-

чествах людей. уместно использует эти 

словесные единицы и выражения в уст-

ной речи в зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации. 

Труд и  

творчество 

Позитивно воспринимает литературные 

произведения, описывающие профессии. 

Описывает содержание знакомых профес-

сий. 

Знает содержание некоторых профессий. 

Знаком с некоторыми терминами, харак-

терными для некоторых профессий 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,  

может контролировать свои движения и управлять ими 

Семья Способен выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать-

способы их выражения, исходя из имею-

щегося у них опыта 

Активно включается в игру в соответствии 

с гендерной ролью. Ребенок оказывает по-

сильную помощь членам семьи. 

Знает физические возможности и антро-

пометрические данные членов семьи. 

Здоровье Испытывает удовольствие от движения, 

от активных действий 

Умеет справляться со стрессом с помощью 

двигательной активности 

 

Социальная 

солидарность 

Осуществляет текущий контроль за точ-

ностью двигательного действия не только 

на базе зрительного анализатора и мы-

шечных ощущений, но и настроения, эмо-

ционального состояния 

Владеет и использует в физкультурном за-

ле и естественных условиях разные спосо-

бы ходьбы, бега, прыжков, ползания, мета-

ния, действия с большим и малым мячом и 

др. пособиями с учётом условий выполне-

ния и двигательной задачи. Различает мы-

шечные ощущения, вес и фактуру предме-

тов. Согласовывает действия с партнёрами 

в условиях ограниченного пространства. 

Может планировать своё двигательное 

поведение, выбиратьспособ с учётом 

своих физических возможностей, физи-

ческого «я»: антропометрических данных 

(веса, роста), развития физических ка-

честв (силы, быстроты, ловкости, вынос-

ливости). 



 

 

Соблюдает правила честного соперниче-

ства, владеет навыком самоконтроля. 

Навык соблюдения очередности, задан-

нойправилами 

Труд и  

творчество  

Способен выбирать себе участников по 

совместной трудовой и творческой дея-

тельности. Способен выражать свои пе-

реживания, чувства, взгляды на различ-

ные профессии и виды деятельности. 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять ими. Ребе-

нок способен к принятию собственных ре-

шений в выборе будущей предполагаемой 

профессии, опираясь на свои знания, уме-

ния и интересы в различных видах дея-

тельности 

Знает деятельность людей различных 

профессий. Знает свои физические воз-

можности, веса, роста, развития физиче-

ских качеств, может соотнести свои фи-

зические данные с возможностью выпол-

нять ту или иную трудовую и творче-

скую деятельность. 

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 личной гигиены 

Семья Проявляет чувство любви и верности к 

близким людям. Проявляет уважение к 

родителям. Проявляет ответственность за 

младших братьев и сестер. Способен со-

переживать неудачам и радоваться успе-

хам членов семьи. Адекватно проявляет 

свои чувства к родителям. 

Ребенок проявляет уважение к родителям 

(близким людям). Проявляет воспитан-

ность и уважение по отношению к стар-

шим и младшим членом семьи. 

Обладает начальными знаниями о себе, 

своей семье, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знает способы 

проявления заботы о близких людях. 

Знает функциональные обязанности каж-

дого члена семьи. 

Здоровье Способен справляться со страхами. Спо-

собен справляться со смущением. Спосо-

бен справиться с ситуацией игнорирова-

ния. Способен к преодолению стресса. 

Умеет реагировать на незаслуженные об-

винения. Способен адекватно реагировать 

на отказ. Способен находить ивыбирать 

способ реагирования на опасную ситуа-

цию. Спокойно реагирует в ситуации,когда 

не принимают в общую деятельность груп-

пы. Способен адекватно реагировать на си-

туации, когда дразнят. Способен к регуля-

ции собственных действий 

 



 

 

Социальная 

солидарность 

Обладает чувством собственного досто-

инства. Имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков как своих, 

так и других людей. Способен определять 

смыслы и социальную направленность 

собственной деятельности. Имеет при-

вычку оценивать свой вклад в коллектив-

ную работу. Способен определять грани-

цы допустимой самодеятельности в груп-

пе сверстников, в отношениях со взрос-

лыми. Способен справляться со смущени-

ем. Способен выражать свое мнение пуб-

лично. Способен придерживаться правила 

очередности в высказываниях своего мне-

ния 

Способен регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм Может проявить 

волевые усилия в ситуации выбора. Само-

стоятельно выполняет знакомые правила в 

различных жизненных ситуациях. Имеет 

собственное мнение, выбирает друзей, иг-

рушки, виды деятельности, имеет личные 

вещи, по собственному усмотрению ис-

пользует личное время. Умеет принять по-

следствия собственного выбора (отноше-

ние к своей ошибке). Умеет говорить 

«нет». Способен придерживаться правила 

очередности в высказываниях своего мне-

ния. 

Знаком с нравственными категориями 

«совесть», «правда». Сформировано по-

нятие о добре и зле, хороших и плохих 

поступках. Знает социальные нормы по-

ведения и правила во взаимоотношениях 

со взрослыми, сверстниками. Знает пра-

вила безопасного поведения и личной 

гигиены. Выстраивает стратегию своего 

поведения. 

Труд и  

творчество 

Способен выбирать себе участников по 

совместной трудовой и творческой дея-

тельности. Обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным ви-

дам труда. Испытывает чувство ответ-

ственности за конечный результат. 

Способен выбирать себе род занятий. Ре-

бенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. Спо-

собен адекватно оценивать свои возможно-

сти и правильно находить партнеров для 

достижения своих целей. Способен само-

стоятельно находить решение и исправлять 

недостатки в работе. Владеет навыком кон-

троля за правильностью выполнения зада-

ния. Способен сдерживать свое желание 

подсказывать. Способен заинтересованно 

выслушать всех участников игры, обсуж-

дения и т.п. (навык «активного» или 

«включенного» слушания) 

Ребенок способен расширять собствен-

ный опыт за счет удовлетворения по-

требности в новых знаниях. 

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.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 



 

 

Семья Проявляют эмоциональную отзывчивость 

к членам семьи, сопереживают неудачам 

и радостям близких людей. Проявляет от-

ветственность за младших братьев и се-

стер. 

Сформированы полезные навыки и при-

вычки, нацеленных на поддержание соб-

ственного здоровья и здоровья членов се-

мьи. Сформированы умения договаривать-

ся с членами семьи, аргументировать при-

нятие собственного решения. Сформиро-

ваны навыки регулирования собственного 

поведения в различных жизненных ситуа-

циях. 

Использует знания и беседы с членами 

семьи как один из источник информа-

ции в познании мира. Знает традиции 

семьи, истории, связанные с «генеало-

гически м семейным древом». Знает, 

как учились близкие родственники, 

как живут сколько зарабатывают. Зна-

ют свои функциональные обязанности 

и обязанности каждого члена семьи 

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к другим людям и са-

мому себе. Способен учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других. 

Проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающему миру, взаимо-

действию со сверстниками. Способен к 

принятию собственных решений. Прини-

мает ответственность за принятое решение. 

Задает вопросы об устройстве мира. 

Имеет начальные представления в раз-

ных областях знания, о работе органов 

и систем своего организма, правилах 

здоровьесберегающего поведения. 

Владеет знаниями о своём городе (се-

ле), достопримечательностях, музеях, 

театрах, памятниках культуры и 

народным героям. Имеет первоначаль-

ны е представления о государстве 

(президент, армия и т. д.), его симво-

лах (герб, флаг, гимн), государствен-

ных праздниках; многонациональном 

составе населения России; народной и 

национальной культуре, предметах 

быта, игрушках ииграх. 

Труд и  

творчество 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным ви-

дам труда. Переживает радость открытия 

нового в трудовой и творческой деятель-

ности. Испытывает положительныеэмо-

ции от обращения с формами, количе-

ствами, числами, а также с пространством 

и временем. 

Ребенок владеет основными культурными 

способами трудовой и творческой деятель-

ности. Имеет опыт практических действий 

с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах. 

Умеет выделять из потоков информации 

ту, которая актуальна для решения постав-

ленной задачи проблемы 

Умеет использовать разнообразные 

источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения 

знаний и содержательного общения. 

Имеет общие представления В есте-

ственнонаучной области, математике, 

экологии и пр. Имеет первоначальные 

представления о значении для челове-

ка счета, чисел, знания о формах, раз-

мерах, весе окружающих предметов, 



 

 

времени и пространстве, закономерно-

стях и структурах. 

 

1.1.10. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части,  

формируемой участниками образовательных отношений 
Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной деятельности образовательной программы дошкольного 

образования, в части формируемой участниками образовательных отношенийопределяются требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, концепцией организации образовательного процесса.   

Система оценки образовательной деятельности в части формируемой участниками образовательных отношений предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности: психолого-педагогических, развивающей образовательной среды:   

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

-Взаимодействие взрослых с детьми.   

-Взаимодействие с родителями.   

-Распорядок и режим дня.   

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

практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика познания; сенсо- мо-

торная культурная практика; культурная практика конструирования (кроме младенческого возраста);речевая культурная практика; культурная 

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

детского   

творчества; культурная практика театрализации (кроме младенческого возраста); культурная практика здоровья; двигательная культурная практи-

ка.   

Оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательныхотношений не предусматривает-

ся оценивание качества образовательной деятельности Детского сада № 91 на основе достижения детьми планируемых результатов освоения об-

разовательных программ, заложенных в части основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образова-

ния, формируемой участниками образовательных отношений.  

Целевые ориентиры:   

-не подлежат непосредственной оценке;   

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

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

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, включающая:   

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

шей оптимизации;   

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



 

 

-карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания ООП ДО.   

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

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации  

ребенка дошкольного возраста;   

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

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

ных форм дошкольного образования;   

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

низации в соответствии:   

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

-разнообразием вариантов образовательной среды,   

-разнообразием местных условий в регионе;   

ООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных пе-

дагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

-внутренняя оценка, самообследование образовательной организации;   

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

Система оценки качества дошкольного образования в рамках ООП ДО:   

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

культурных практиках, пяти образовательных областей, определенных ФГОС ДО;   

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

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;  

–  – поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;   

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

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

ную оценку условий образовательной деятельности в образовательной организации.   

Идея самоценности и уникальности детства отражена в модели содержания и организации образовательного процесса в рамках ООП ДО, 

особенно в части: описания ценностных ориентаций, целевых ориентиров дошкольного образования, принципах организации освоения содержа-

ния образовательной программы, описания психолого-педагогических условий организации образовательных отношений (взаимодействия взрос-

лого с детьми, организация развивающей предметно-пространственной среды и позиционирования ребенка в ней, способы освоения содержания 

образования); обеспечение сфер развития личности ребенка.  

Конкретная ситуация развития определена системой связей и отношений в событийной общности детей и взрослых, развертывающихся на 

основе совместной деятельности и ориентированных на результат- возможных и желательных достижениях по основным направлениям развития 

в узловых точках индивидуального развития на основе возрастных особенностей детей младенческого и раннего возраста. Выявление в рамках 

одного возрастного этапа последовательности ситуаций развития раскрывает внутреннюю динамику возраста.   



 

 

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте наблюдается связь вхождения ребенка в данный возраст, с макси-

мальной реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с оформлением новообразований возраста как предпосылки перехода к но-

вому периоду и на новую ступень развития.   

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются две относительно самостоятельные его части: 3–5 лет (3–4 года, 4–5 лет) 

и 5–7(8), т. е. (5–6 лет и 6–7(8) лет). Начало и конец возраста (3 года и 7 лет) задают его крайние нормативные точки.   

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:   

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

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

имодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов жизнедеятельности, со-

зданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.).   

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

печивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.).   

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образо-

вательных областях, вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 4-5 лет, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Пятый год жизни. Средняя группа 
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности  
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые от-

ношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой иг-

ровых ситуациях).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры  
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, 

парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались 

идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, кото-

рое находит отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, 

самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры опреде-



 

 

лять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное использо-

вание в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве 

других предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа раз-

вития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности до-

стичь цель (корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной иг-

ре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с вос-

питателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже по-

кормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»).  

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании иг-

ровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по соб-

ственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки- свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-х эпизодов, 

разнообразного содержания,  

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами- сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 

детьми.  

Режиссерские игры  
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования со-

бытий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход 

гостей, поездка в поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществле-

нии режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). По побужде-

нию воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зай-

чик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки ре-

жиссерской игры, использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной 

бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению   

 воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К 

концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их пока-

зывают воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация  
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние пер-

сонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Ис-

пользование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идут по 

снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снеж-



 

 

ный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на 

темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния.  

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для 

ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни- Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 

фильмов.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание под-

крашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков).  

«Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» 

капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (за-

мораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их).   

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание 

на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), 

«Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, дере-

вянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения 

самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и де-

ти пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, 

только с помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 

спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание 

цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (ис-

пытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гре-

мит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами  
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 

группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составле-

ние целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрас-

танию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использовани-

ем разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  



 

 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Само-

стоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игро-

вой задачей.  

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой ре-

зультат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата тре-

бованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.  

Результаты развития игровой деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)  

-В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет 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 или в создании интересных (выразительных) образов игровых персона-

жей.  

-Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с иг-

рушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей.  

-Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.  

-Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных 

героев и пр.  

-В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

-Доброжелателен в общении с партнерами по игре.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать но-

вый вариант сюжета или новую роль.  

-Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий 

замысел. Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со сверстниками.  

-В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но испытывает трудности в ролевом диалоге.  

-В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше сигнала, упускает правила.  

-Затрудняется назвать и перечислить любимые игры.  

 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Извлечение из ФГОС ДО  



 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к жи-

вотным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услу-

гу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятель-

ности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочув-

ствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, ве-

сти диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партне-

ров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здоро-

ваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и добро-

желательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, ува-

жать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, 

цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  

-Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.  

-В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).  

-Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог.  

-Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает ге-

роям сказок и пр.  

-Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю.  



 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрес-

сивности, нежелание следовать указаниям или правилам.  

-Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого.  

-Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в общей деятельности.  

-Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные состояния взрослых и сверстников.  

-Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит недостаточно развитая речь.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до по-

лучения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные тру-

довые дела в детском саду и семье.  

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрос-

лых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготов-

ление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель 

труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствую-

щего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр.  

Самообслуживание и детский труд.   

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении 

процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.  

-Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назна-

чении и особенностях, о том, как он был создан.  

-Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий для достижения резуль-

тата.  



 

 

-Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

-Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и свойствами.  

-Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого.  

-В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдель-

ных трудовых действий.  

-В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людь-

ми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.  

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

Содержание образовательной деятельности  
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, со-

блюдать осторожность в подвижных играх.  

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки.  

-В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

-Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения.  

-Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется.  

-Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло).  

 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных 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, звуча-



 

 

нии, 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 об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Извлечение из ФГОС ДО  

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов  

(объектов) с опорой на разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать 

связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослежи-

вать изменения объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о пред-  

метах и объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении ре-

зультата.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о не-

которых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  

-Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 от-

тенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

-Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

-Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

-Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности).  

-Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.   

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

-Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 

обувь в зависимости от сезона.  

-Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессио-

нальные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

-Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, люби-

мых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.  



 

 

-Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, зна-

ний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдель-

ными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 

родной стране.  

Ребенок открывает мир природы  

-Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. 

д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.  

-Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании.  

-Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).  

-Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).  

-Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

-Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие ста-

дии  и их последовательность.  

-Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит чело-

век и т. д.).  

-Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).  

-Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использо-

вание слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

-Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).  

-Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду 

(второй, третий).  

-Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользовать-

ся схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  

-Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей.  

-Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, со-

бытий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называ-

ния чисел по порядку до 5—6.  

Результаты образовательной деятельности 



 

 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («По чему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлени-

ями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

-С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

-Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении  

-Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи;  

-Откликается на красоту природы, родного города.  

-Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

-Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.  

-Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

-Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

-По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать.  

-Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая.  

-Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности.  

-В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам ближайшего окружения.  

-Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

-Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.  

-Не знает название родной страны и города.  

-Не интересуется социальной жизнью города.  

 

 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
Речевое развитиевключает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Извлечение из ФГОС ДО  

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.  



 

 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения обсле-

довательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пере-

сказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  

-Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказы-

вать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

-Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников.  

-Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи).  

-Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов.  

-Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до сви-

дания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; 

большое спасибо), обиды, жалобы.  

-Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи времен-

ных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использова-

ние системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов 

из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий 

живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка 

белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений при- роды, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобще-



 

 

ний существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, при-

готовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 

умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и ко-

роткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонаци-

онно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизве-

дение текста по иллюстрациям.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.  

-Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

-Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи.  

-Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности.  

-Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки.  

-Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

-Слышит слова с заданным первым звуком.  

-С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

    Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками.  

-На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи распространенных предложений.  

-В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.  

-При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого.  

-Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности предметов.  

-Не проявляет словотворчества.  

-Не различает слово и звук.  

-Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

 

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитиепредполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопе-



 

 

реживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.).  

Извлечение из ФГОС ДО  

Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений ис-

кусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружа-

ющего мира;соотносить увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и яв-

ления в собственной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 
-Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

-Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные 

предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследо-

вать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, ма-

териалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнамен-

тов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно- оформительское искусство как искусство кра-

сивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). Графика: особенности книжной 

графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства вырази-

тельности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, 

М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. Средства вырази-

тельности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного ви-

да: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 

используемым материалам, внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. По-

нимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ.  



 

 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибу-

ты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекциониро-

вания.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес 

детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  
-Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью 

по собственному желанию.  

-Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.  

-Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

-Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать ти-

пичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения  

-Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах 

позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

-Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки   

сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Уме-

ния создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

-Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство вырази-

тельности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, 



 

 

полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В аппликации: освоение доступных способов и 

приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно исполь-

зовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного об-

раза.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным спосо-

бом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие со-

оружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. 

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.   

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей.   

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать для за-

крепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, 

картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, сочетание техник и материа-

лов.   

Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование построй-

ки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.  

-Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту.  

-Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности.  

-В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными уме-

ниями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности.  

-Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого 

объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом.  

-Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен 

в процессе деятельности.  



 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки 

о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоя-

тельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения 

или его фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумы-

вать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на осно-

ве художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей  

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представ-

лять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 

оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении использо-

вания в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям 

и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстра-

ции и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев.  

-Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.  

-Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические 

сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.  



 

 

-С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание иллюстраций.  

-Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, не-

чувствителен к красоте литературного языка.  

-Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе иллюстраций.  

-Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный об-

раз героя.  

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с по мощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности  
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведе-

ний. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей 

что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифферен-

цирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа.  

-Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

-Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  

-Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

-Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инстру-

ментах, в движении и пении.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает вего содержание.  

-Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика. 

-Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и средств их выражения.  

-Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается.  



 

 

-Не может повторить заданный ритмический рисунок.  

-Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, тан-

цах.  

 

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выпол-

нением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не на- носящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фор-

мирование 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.).  

Извлечение из ФГОС ДО  

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спор-

тивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движе-

ния сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним ви-

дом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

Задачи образовательной деятельности по обучению плаванию  
1.Учить детей погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания; 

2.Учить самостоятельному горизонтальному лежанию на груди и на спине; 

3.Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль с вспомогательными средствами. 

4.Воспитывать организованность и чувство коллективизма в группе.  

5. Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего поведения; 

-развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр.; 

-способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей закаливание, участие в физкультурных праздниках и до-

сугах; 

-способствовать повышению функциональных возможностей сердечно – сосудистой и дыхательной систем; 

-укреплять мышечный корсет ребёнка; 

-активизировать работу вестибулярного аппарата; 



 

 

-формировать гигиенические навыки (раздеваться и одеваться в определённой последовательности; аккуратно складывать и вешать одежду; само-

стоятельно пользоваться полотенцем; последовательно вытирать части тела). 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте 

направо, налево и кругом на месте.   

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных поло-

жений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и по-

очередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов техни-

ки: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую  

стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.   

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).   

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя 

свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием ко-

лен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, от-

бивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; про-

лезаниемежду рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через пред-

меты высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15— 20 см).  

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.   

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие круп-

ной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.   

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, пра-

вила надевания и переноса лыж под рукой.   

Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах само-

стоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание 

на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмич-

ные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  



 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной ги-

гиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, в том числе в воде.  

-Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

-Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для дости-

жения хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

-Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

-Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

-Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знако-

мых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

-С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жиз-

ни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

-Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

-Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации.  

-Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  

-Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое упражнение.  

-Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.  

-Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика рук.  

-Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гиб-

кости.  

-Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигатель-

ной активности выражена слабо.  

-Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражне-

ния в самостоятельную деятельность.  

-У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению.  

-Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что болит.  

-Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены.  

-Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого.  



 

 

-Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 

2.2. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

2.2.1. Культурные практики Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже вре-

мя, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образо-

вательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

ицеленаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образо-

вательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как ма-

териальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пережи-

вание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельно-

сти на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать но-

вые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образова-

тельные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые прие-

мы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций со-

стоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельно-

го решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного-

творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной дея-

тельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 



 

 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, созда-

ния спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах дет-

ского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, разви-

вающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной дея-

тельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режим-

ных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонен-

тов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная дея-

тельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познава-

тельной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппли-

кация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развити-

ем способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт до-

школьников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошколь-

ным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необ-



 

 

ходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

·создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дет-

ском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   

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

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание от-

ношения к ней;   

-экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

-свободное общение воспитателя с детьми.   

 

Культурные практики во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает пред-

ставления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться вос-

питателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   



 

 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр позна-

вательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказ-

ки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее сле-

дует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно вклю-

чение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Резуль-

татом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, класси-

фицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду орга-

низуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.   

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисо-

вать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; ·самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:   

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;   

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;   



 

 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требую-

щие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно про-

являющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, доста-

точно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каж-

дого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Возраст детей, 

приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 

4-5 лет 

Познание  

окружающего мира 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные заключения, внимательно выслушивать все его рассужде-

ния, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.   

·Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться (рядиться).   

·Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения, и движений под популярную музыку.   

·Создавать 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 детей.   

·Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет игры. Развивающий потенци-

ал 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 иг-

рать, определяют дети, а не педагог; характерисполнения роли также определяется детьми   

·Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения   

·Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых.   

·Привлекать детей к планированию жизни группы на день   

 

Характеристика возрастных особенностей детей 



 

 

Средняя 

группа 
 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью.  

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой пе-

сок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группыначинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес 

к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы доко-

паться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброже-

лательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их 

помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.   

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. 

Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и 

в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, актив-

ность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного по-

собия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверен-

ность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.   

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпа-

тии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления вни-

мания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость 

детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познаватель-

ную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспи-

тания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообраз-

ным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для 

детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, 

а продвигаться дальше.   



 

 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются 

под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать де-

тям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения дей-

ствий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппли-

кации, бытового труда и пр.   

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно раз-

вивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями, осуществляется на принципах (ФГОС п.1.4.) 
1) Полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенчества, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;   

2) Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

3) Сотрудничества Детского сада с семьей;   

4) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

5) Учет этнокультурной ситуации развития детей.   

Основные задачи и направления взаимодействия детского сада с семьей: 

Группа Задачи Направления 

Средняя 

группа 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приори-

тетными задачами его физического и психического развития.  

Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе.  

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близ-

ким, культуру поведения и общения.  

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разго-

воров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кру-

гозора.  

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

Педагогический мониторинг  

Педагогическая поддержка  

Педагогическое образование родителей  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей 



 

 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художе-

ственной деятельности. ·Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности 

 

План работы с родителями средней группы на 2022-23 учебный год 

Сентябрь 

1. Папка – передвижка «Осень пришла!» 

2. Групповое родительское собрание «Цели и задачи на новый  учебный год». 

3. Индивидуальные беседы: «Режим дня и его значение в жизни ребёнка» «Как одевать ребенка» «Если ребенок не хочет ходить в детский 

сад» 

4. Консультации: «Возрастные особенности детей 4-5 лет», «Что почитать ребенку на ночь» 

5. Помощь родителей в организации выставки «Дары осени». 

6. Детско-родительский конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка» 

7. Папка-передвижка «Роль  родителей  в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».  

8. Беседа о вреде алкогольных напитков, а также к чему приводят детские шалости с огнем. 

9. Информация в родительском уголке  «Здоровье в ваших руках», «Профилактика коронавируса». 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы: «Режим дня и его значение в жизни ребёнка» «Как одевать ребенка». 

2. Наглядный материал для родителей «Возрастные особенности дошкольников 4-5 лет» 

3. Консультация «Игрушки для пятилеток», «Какие лучше купить настольные игры по математике». 

4. Информирование и разъяснение мер по профилактике гриппа и ОРЗ. 

5. Беседа с родителями  о профилактике энтеробиоза. 

6. Информирование родителей о дорожно-транспортном травматизме в городе. Соблюдение ПДД.  

7. Предложить родителям понаблюдать с детьми за сигналом светофора  и действиях пешеходов и транспорта.  

8. Совместное творчество с родителями: рисование «Моя семья»  

Ноябрь 

1. Индивидуальные беседы «Культура поведения ребёнка в детском саду, в общественных местах и дома», «Необходимость вакцинации про-

тив гриппа».  

2. Информация в родительский уголок «Правила для пешеходов» 

3. Консультация «Ребенок и компьютер»  

4. Привлечение родителей к обогащению экспонатов для мини-музея «Матрешка - матрешечка» 

5. Папка – передвижка «День матери». Поздравление мам. 

6. Информация  для родителей  «Закаливание в детском саду и дома». 

7. Памятка для родителей «Осторожно, лед» 

8. Беседа с родителями  о противопожарной безопасности. 

9. Консультация – практикум «Роль дидактической  игры в семье и детском саду. 



 

 

Декабрь 

1. Калейдоскоп добрых дел: «Наши меньшие друзья!», изготовление родителями и детьми кормушек для птиц. 

2. Папка - передвижка «Здравствуй, Зимушка Зима!» «Новый год в детском саду и дома» 

3. Индивидуальные беседы: «Чем занять ребенка в зимние каникулы?», «Важные номера», «Ребенок в автомобиле» 

4. Наглядный материал для родителей «Что такое Новый год?» 

5. Консультации: «Безопасный Новый год», «Одежда детей зимой», «Здравствуй, Зимушка Зима!», «Воспитываем внимание и  усидчивость», 

«Перевозка детей, правила поведения в автомобиле во время посещения снежных городков» 

6. Конкурс творческих семейных работ «Новогодняя елочка» 

7. Привлечение родителей к оформлению группы к Новому году. 

8. Помощь родителей в постройке снежного городка. 

9. «Новогодний утренник». 

10. Беседы с родителями  «О предупреждении пожаров  по вине детей в Новогодние праздники». 

Январь 

1. 2.Консультации: «Приобщаем ребенка к изобразительному искусству», «О роли природы в развитии дошкольного возраста», «Показываем 

детям пример во всём», «Зачем быть вежливым» 

2. Папка – передвижка «Учимся кататься на лыжах» 

3. Беседы «Осторожно, гололед» «Детское любопытство» «Чем заняться с ребенком в свободный вечер» «Как вы используете часы общения с 

ребенком», «Безопасная перевозка детей в транспорте» (общественный, личный).  

4. Консультации «Где найти витамины зимой» «Желание быть первым», «Двигательная активность, здоровье и развитие ребенка», «О дет-

ском травматизме в быту, о безопасном поведении на дорогах в зимний период». 

5. Наглядный материал в родительский уголок «Знай правила дорожного движения» 

6. Памятка «Как правильно учить с детьми стихотворение». 

Февраль 

1. Консультации «Значение домашних животных для нравственного воспитания ребёнка»», «Как правильно общаться с ребенком», «Как про-

вести выходной день с детьми»  

2. Индивидуальные беседы «Как научить ребенка любить природу», «Секреты воспитания вежливого ребёнка»  

3. Наглядный  материал для родителей: «Поздравляем наших пап», «Уроки светофора» 

4. Беседа с родителями о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

5. Спортивный досуг, посвященный  23 февраля. 

6. Папка-передвижка «Роль подвижных игр в жизни детей дошкольников». 

7. Буклет «Играем дома всей семьей» Предложить родителям дома с детьми поиграть в развивающие игры. Советы по играм. 

Март 

1. Праздник для мам «8  марта!»  

2. Наглядный материал для родителей: «Весна пришла!», «Поздравляем  наших  мам», «Прилет птиц», «Осторожно, гололед!», «Внимание, 

сосульки!» 

3. Индивидуальные беседы «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка» «Как учить стихи дома», «Как правильно одеть ре-

бенка на прогулку весной» 



 

 

4. Советы родителям: «Читайте  вместе с ребёнком», «Игры и упражнения по развитию речи». 

5. Консультации «Значение рисования, лепки и аппликации для всестороннего воспитания и развития ребенка», «Воспитание культурно-

гигиенических навыков и здоровье ребенка», «Как превратить чтение в удовольствие», «Какие сказки читать детям?» 

6. Папка – передвижка «Книга – лучший друг детей» Привлекать родителей и детей к совместным семейным чтениям детской дошкольной 

литературы, воспитывать любовь к книге. 

7. Анкета для родителей по вопросам привития детям бережного отношения к книгам 

Апрель 

1. Наглядный материал для родителей «День смеха», «День космонавтики». 

2. Консультации «Пальчиковые игры» «Почему ребенок врет: ложь и фантазия», «Во что играть с детьми», «Безопасная детская площадка» 

«Как повысить самооценку ребенку», «Одинаково ли воспитывать дочерей и сыновей?» 

3. Беседы «Проблемы ребенка в общении», «Компьютер и телевизор: за и против» «Воспитан ли ваш ребенок» «Болезни грязных рук» 

4. ОБЖ. Памятка «Пожарная безопасность». 

5. Буклеты «Не играй со Спичками – это опасно!», «Знайте и соблюдайте правила пожарной безопасности», «Что делать в случае пожара», 

«Соблюдайте правила дорожного движения!» 

6. Анкета для родителей по соблюдению правил дорожного движения 

7. Калейдоскоп добрых дел:  Подготовка участка совместно с родителями для прогулок детей в теплый период «Самый лучший участок – 

наш» 

Май 

1. Родительское собрание «Что мешает нашим детям быть самостоятельными. Успешность ребенка в разных видах деятельности во многом 

зависит от умения действовать самостоятельно». 

2. Презентация «Вот и стали мы на год взрослее» 

3. Анкетирование «По результатам года» 

4. Фотовыставка « Из жизни нашей группы» 

5. Папка – передвижка «День Победы!», «Профилактика кишечных заболеваний»  

6. Выставка – конкурс рисунков « Великая Победа!» 

7. Консультации «Организация совместного семейного отдыха на природе» «Как избежать неприятностей на природе». «О микробах», «Как 

отвечать на детские вопросы» 

8. Индивидуальные беседы «Режим дня в детском саду на летний период», «Как предупредить несчастный случай на отдыхе с детьми». Сове-

ты и рекомендации. «Профилактика кишечных инфекций»  

9. Памятки: «Солнечный удар», «Польза плавания» 

10. Буклет «Рекомендации по безопасности детей в летний период» 

11. Папка - передвижка «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются разнообразные формы работы с родителями:  

Направление работы  Формы работы с родителями воспитанников  



 

 

Организация двигательной деятельности детей 

на основе формирования потребности в  

движениях   

 

Информационные стенды   

Анкетирование   

Семинары. Практикумы.   

Мастер-класс   

Открытые просмотры НОД   

День здоровья.   

Неделя здоровья   

Спортивные праздники   

Туристические походы   

Фотовыставки   

Информирование родителей через сайт детского сада  

Образовательная деятельность с учетом специ-

фики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность с детьми дошкольного 

возраста.   

 

Участие родителей в создании мини-музеев   

Детско-взрослые проекты   

Участие родителей в создании предметно-развивающей среды по программе «СамоЦвет»   

Участие в выставках народно-прикладного искусства   

Выставки детского творчества и детско-родительского творчества   

Создание страниц в портфолио детей   

Совместные праздники и досуги   

Совместные спортивные мероприятия   

Размещение информации для родителей на сайте детского сада и в родительских чатах 

Организация работы по профилактике и за-

прещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, их пе-

рекуров и аналогов и других одурманивающих 

веществ.   

 

Родительские собрания   

Создание памяток, буклетов   

Анкетирование   

Совместные мероприятия с родителями и педагогами   

Наглядная информация в информационных стендах групп   

Беседы на групповых родительских собраниях   

Совместные праздники и досуги   

Выставки детско-родительских рисунков   

Консультации и памятки для родителей на сайте ДОУи в родительских чатах 

Совместные детско-родительские проекты   

Дни здоровья   

Уроки здоровья  



 

 

Организация работы по профилактике органи-

зации безопасного доступа к сети «Интернет» 

для детей в домашних  

условиях   

 

Родительские собрания на данную тематику   

Консультации   

Создание памяток и буклетов по информационной безопасности   

Размещение информации на сайте ДОУ   

Индивидуальные беседы   

Групповые беседы на родительских собраниях  

Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожар-

ной безопасности.   

 

Родительские собрания (с привлечением инспекторов группы по пропаганде).   

Создание памяток, буклетов.   

Консультации.   

Анкетирование.   

Праздники, развлечения и досуги.   

Совместные мероприятия с родителями и педагогами, проекты   

Наглядная информация в информационных стендах групп.   

Беседы на групповых родительских собраниях.   

Совместные праздники и досуги.   

Выставки детско-родительских рисунков.   

Акции по безопасности дорожного движения (совместно с ГИБДД)  

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образо-

вательных областях, в том числе с учетом особенностей развития детей, учитывающих этнокультурную ситуацию их развития, ориенти-

рованных на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, определен не более 40% от общего объема ООП ДО.   

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ори-

ентирована на  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор тех 

парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребно-

стям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции Детского сада № 91 и / или группы.   

Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных областях. При этом учитывается, что в соот-

ветствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена в виде ссы-

лок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отно-

шений парциальных программ, форм организации образовательной работы.   

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития обеспечивает-

ся обогащение содержания модулями образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет».  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет», создана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в социокультурных условиях 

Среднего Урала.   



 

 

Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму – образовательную программу дошкольного образования, данные о развитии ребенка, ориентированные на новообразования периода до-

школьного возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные и социокультурные цен-

ности и традиции страны, региона  

Среднего Урала, народа и народностей, культурное окружение, географические условия, экономические цели и стратегии развития региона 

Среднего Урала и другие аспекты окружающей образовательную организацию среды.   

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к реализации воспитательного потенциала 

совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном образова-

тельном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения культурными средствами деятельности и общения, в системе от-

ношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.   

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», 

«Труда и творчества», «Социальной солидарности», правил и норм поведения.   

Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и 

аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей и развивающейся среды, в партнерском взаи-

модействии образовательной организации и семьи.  

 

2.4.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы части, формируемой участниками  

образовательных отношений 

Модуль  

образовательной  

деятельности 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Физическое  

развитие  

Игры народов Среднего Урала  

Спортивные игры  

Целевые прогулки, экскурсии по городу  

Участие в тематических проектах, спортивных событиях.  

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.  

Детско-взрослые проекты. 

Социально-  

коммуникативное 

 развитие 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их  материальной куль-

туры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах.  

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города, основ-

ные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения).  

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструи-

ровании.  

Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними.  



 

 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей, прорисовывание и раз-

мещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх, проектах «Город-мечта» («что 

могло бы здесь находиться и происходить»).  

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы.  

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найтиинтересный факт, новую иллю-

страцию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, зна-

чения символов в городской среде и т.п. трудового процесса; Экспериментирование с материалами («Что можно сделать 

из «бросового» материала?»).  

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; Сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет.  

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт го-

рода, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, знач-

ков.  

Темы проектной деятельности детей (примерные):  

«Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов».  

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация образова-

тельных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать доста-

точно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. Рассматри-

вание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, куль-

турные сооружения. Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слу-

шании историй, рисовании и конструировании.  

Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей, прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в 110 «город-мечту» («что 

могло бы здесь находиться и происходить»)  

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный по-

иск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.  

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникаю-

щие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации.  

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, под-

кормка птиц.  

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание де-

ревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее.  



 

 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в раз-

нообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

Познавательное 

развитие 

Чтение сказов П.П. Бажова.  

Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сто-

рон света по компасу. Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно- климатические зоны Урала). Карта 

Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта. Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса 

Среднего Урала и для Южного Урала (степи) «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ис-

копаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.  

Путешествие по «реке времени». Занятияисследования. Мой край. Человек пришел на Урал. Обсуждение с детьми, как че-

ловек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстра-

ций и подбор маленьких карточек меток, наклеивание их в конце «реки времени». Опираясь на прочитанные рассказы из 

книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеи-

вание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». Мой город (село). Путешествие по «реке вре-

мени» поэтой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое.  

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Досто-

примечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала» др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

«Наш родной город» - фотографии, книги о городе, иллюстрации картин.  

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и разли-

чия.Оформление коллекций.  

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей).  

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Развитие речи Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического вза-

имодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и националь-

ностей.  

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини- музея», «Создание 

альбома «Мы разные, мы вместе» 



 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной куль-

туры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки самоделки, поделки в русле народных традиций.  

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способ-

ствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки из-

делий народных промыслов и ремесел Урала.  

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями раз-

ных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произве-

дения устного, музыкального творчества разных народов.  

Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально- нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:   

-смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;   

-основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;   

-содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведе-

ния, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание обра-

зования становится обезличенным, формальным, невостребованным.   

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в Детском саду:   
-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъ-

ектного опыта детей;   

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познава-

тельных процессов и интересов;   

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопо-

знания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно- ориентированном взаимо-

действии:   
-Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.   

-Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 



 

 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятель-

ность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать дея-

тельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
Построение субъект- субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастер-

ства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработан-

ных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных парамет-

ров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компе-

тентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические под-

группы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций 

(цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступ-

ный возрасту социальный опыт; в старших  группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зави-

симости от половых интересов и склонностей детей).   

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие спо-

собности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.   

·Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, исполь-

зование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и 

детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества) 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной дея-

тельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формиро-

вание навыков).   

·Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, технологические карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов).   

·Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установ-

ки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).   



 

 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее вли-

яния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость).   

·Интеграция образовательного содержания программы 

Технология проектной деятельности  · 
Этапы в развитии проектной деятельности:   

·Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленько-

го ребенка: в этом возрасте важна потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.   

·Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласо-

вывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную дея-

тельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные 

поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

·Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей,создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность   

Алгоритм действий:   

·Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности 

и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.   

·Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. Принци-

пиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых зна-

ний. Человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения. Проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект - решает реальную проблему).   

·Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование).   

·Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки це-

лей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».   

·Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуе-

мым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, 



 

 

недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы 

по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой сторо-

ны).   

·Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать кни-

ги о том, что исследуешь;   

·Посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.   

·Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.   

·Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей.   

Принципы исследовательского обучения  

·ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);   

·опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;   

·сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваива-

ется тот материал, который включен в активную работу мышления);   

· формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   

·преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут не хватает знаний, жиз-

ненного опыта;   

·преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   

·побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога.   

Методические приемы:   

·подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и 

тот же вопрос;   

·предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   

·побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;   

·постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;   

·постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)   

Условия исследовательской деятельности:· 
использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения).   



 

 

·создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;   

·четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

·выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;   

·развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;   

·обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования;   

·создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;   

·побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;   

·подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;   

·знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.   

Информационно - коммуникативные технологии   
Применение информационно-коммуникационных технологий с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, кото-

рые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.   

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:   

·образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид  

деятельности;   

·на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);   

·на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой;   

·перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация дей-

ствий ребенка.   

·Построение образовательной деятельности с использованием ИКТ в соответствии с индивидуальными особенностями, медицинскими показани-

ями, письменным согласием родителей и обязательными структурными изменениями НОД.   

·Для организации сотрудничества с родителями (законными представителями) по знакомству Уралом используются разнообразные формы рабо-

ты: коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные.   

 

2.4.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, учитывающие этнокультурные, социокультурную ситуацию развития детей  
·Для организации сотрудничества с родителями (законными представителями) по знакомству с Уралом используются разнообразные формы ра-

боты: коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные.   

·Используются традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями:   

·Анкетирование «Семейные традиции»  · 

Консультации в родительских уголках   

·Родительские собрания   



 

 

·Совместная деятельность детей и родителей: оформление рисунков «Мой любимый город»; изготовление макетов с родителями.   

·Поисковая деятельность: подбор познавательных статей из истории города; экскурсии с фотокамерой, видеосъемкой (практическая помощь ро-

дителей).   

  Беседы   

  Гостиные   

·Круглый стол   

·Совместные занятия родителей и детей    

·Обсуждение и распространение семейного опыта   

 

2.5. Сложившиеся традиции ДОО. Особенности традиций, праздников, мероприятий 

Формы реализации образовательной программы 

Для детей дошкольного возраста характерными являются игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них 

формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы двигательной активности, восприятие 

произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы.  

Нормы жизни группы  

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт 

последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроени-

ем воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные 

санкции.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпи-

мости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга.  

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных принципов совместной 

жизни:  

- личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей;  

- уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы;  

- нельзя причинять боль другим живым существам;  

нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. Традиции жизни группы и праздники  

Традиция «Утренний круг» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как провели эти дни, делятся своими впечатлениями и переживаниями.  

Традиция «День именинника» 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может включать особые 

элементы костюма – плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный 

«трон». Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и 

для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.  

Праздники 



 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь празд-

ников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человече-

ского бытия:  

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель  

и др.);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.).  

 

- Обязательная часть  
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Название праздника (события) 
Рекомендуемое время 

проведения праздника 
  

День знаний  1 сентября    

Международный день красоты  3-я неделя сентября    

День воспитателя и всех дошкольных 

 работников  
4-я неделя сентября  Осенины  

Международный день музыки  1-ая неделя октября     

Всемирный день  животных 2-ая неделя октября     

Международный день врача  3-я неделя октября     

Международный день анимации 

 (мультфильмов)  
4-я неделя октября    1 неделя октября  

День народного единства  1-я неделя ноября      

Всемирный день приветствий  3-я неделя ноября     

День матери  4-я неделя ноября     

Международный день инвалидов  1-я неделя декабря  Новый год  3-4-я неделя декабря  

  Колядки  1 неделя января  

Всемирный день  «спасибо»  3-я неделя января    

День доброты  1-я неделя февраля    



 

 

Международный день родного языка  2-я неделя февраля  Масленица  
3 неделя  

февраля  

День защитника Отечества  3-я неделя февраля    

Международный женский день  1-я неделя марта    

Всемирный день Земли и водных ресурсов  2-3-я неделя марта    

Международный день театра  4-я неделя марта    

Международный день птиц  1-я неделя апреля    

Международный день детской книги  2-я неделя апреля    

Всемирный день здоровья  3-я неделя апреля    

День космонавтики  12 апреля    

Праздник весны и труда  4-я неделя апреля    

Международный день семьи  2-я неделя мая    

Международный день защиты детей  1 июня    

Пушкинский день России  1-я неделя июня    

День России  12 июня    

Международный день друзей  3-я неделя июня    

День ГИБДД 1-я неделя июля    

День российской почты  2-3-я неделя июля    

День физкультурника  1-я неделя августа    

День строителя  2-я неделя августа    

 

Календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия.  
Планируются также совместные досуговые события с родителями выставки, концерты, фестивали семейного творчества, спортивные празд-

ники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие формы:  

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;  

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду – организация совместных му-

зыкальных и физкультурных досугов, совместные викторины  

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей; организовывать праздники-

сюрпризы;  



 

 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и спе-

циалистов.  

- Стиль жизни группы  
Индивидуальный подход понимается, как целенаправленное, осознанное выстраивание пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребенку:  

- необходимо считаться с тем, что дети делают все в разном темпе и для некоторых естественным является медленный темп выполнения 

всех действий, в том числе, например, приема пищи;  

- необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не 

любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т.п.  

- в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребенка.  

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей.  

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

чувствовать напряжение от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад – это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 

обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребенка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но 

не должна быть напряженной.  

 Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с 

детьми должна быть ровной  

- Педагогу необходимо стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. Не торо-

питься давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей, держать паузу; следить за уровнем шума в группе: слишком 

громкие голоса детей, резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив 

успокаивает;  

- всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребенок уже может и должен что-то делать сам. Дет-

ская просьба всегда имеет причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину можем понять;  

- чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  

- сохранять внутреннюю убежденность, что каждый ребенок хорош и умен по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и луч-

шие душевные качества;  

- не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе;  

- находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. Ребенок должен чувствовать, что воспи-

татель выделяет его из общей массы.  

Визитка группы - небольшая стихотворная форма, которая служит своеобразным оформлением и подчёркивает индивидуальность каждой 

группы детского сада. Воспитанники групп знают название своей группы и визитку.  

Группы в детском саду имеют своё название.  

Межгрупповые и совместные мероприятия: 
•физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

•спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

•соревнования (2 раза в год);  



 

 

•дни здоровья (1 раз в месяц);  

•праздники (в соответствии с календарно-тематическим планированием);  

•музыкальные развлечения (1 раз в неделю);  

•театрализованные представления (1 раз в 2 месяца);  

•экскурсии (1 раз в квартал);  

Традиционные мероприятия в группе:  

Средняя группа  

Выставки осенних поделок детско-родительского творчества из природного материала, поделки «Новогодние  чудеса» 

Организация выставок: «Осенние дары», «Космос», «Новогодняя сказка», «Военная техника», «Пасхальные чудеса», «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (9 Мая). 

Организация мини-музея «Матрешка-матрешечка». 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:   

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание такие ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств (возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения); обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний, а также на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т.е. сравнение нынешних и преды-

дущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. Использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и  искусственного замедления развития детей).   

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   

• Создание развивающей образовательной среды, способствующий физическому, социально-коммуникативному, познавательному, рече-

вому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.   

• Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности,  

т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статических форм активности. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности.   



 

 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.   

• Профессиональное развитие педагога, направленного на развитие профессиональных компетенций, в том числе коммуникативной ком-

петенции и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание се-

тевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.   

Программой предусмотрена деятельность взрослых, обеспечивающая защиту детей от всех форм физического и психического насилия.   

Особенности общей организации образовательного пространства  
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  Важнейшие 

образовательные ориентиры:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;   

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);   

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации этих целей педагогами реализуются следующие условия:  
• 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 поведе-

ние;   

• 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.   

Система дошкольного образования в Детском саду нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность, созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.   

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает пра-

во на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.   

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - развития способностей и инициативы ре-

бенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурны ми средствами  

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.   

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 



 

 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в кото-

рой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:   

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;   

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отно-

шение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;   

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в не-

большой группе детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.   

Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповто-

римые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ре-

бенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.   

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.   

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:   

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;   

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;   

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (дети совместно предлагают правила 

для разрешения проблемных ситуаций).   

3. Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соот-

ветствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.   

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия.   



 

 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли:  
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;   

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;   

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с  возникающими игровыми ситуациями;   

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);   

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);   

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;   

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.   

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских про-

изведений.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.   

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.  

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.   

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:   

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;   

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;   

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;   

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;   

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).   

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организа-

ции обучения, сколько самоценной деятельностью детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимули-

ровать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.   



 

 

5.Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследование окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская позна-

вательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мыш-

ления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д.   

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

• регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только воспроизведения информации, но и мышления;   

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть да-

ны разные ответы;   

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;   

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;   

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпаде-

ние точек зрения;   

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;   

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;   

• помогая организовать дискуссию;   

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно ре-

шить задачу.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть насы-

щенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).   

6. Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном воз-

расте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.   

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное дей-

ствие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.   

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:   

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;   

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы;   

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;   

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;   

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного  



 

 

варианта;   

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к иссле-

дованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окруже-

ние — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной иссле-

довательской деятельности воспитателей и детей.   

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходя-

щих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;   

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;   

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;   

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;   

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых средств;   

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.   

8. Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Ста-

новление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.   

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:   

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;   

• обучать детей правилам безопасности;   

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере;   

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, ла-

зать, прыгать.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  



 

 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.   

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение условий основной образовательной программы дошкольного образования  

Требованияк материально-техническим условиям реализации Программы включают:   

1) требования,  определяемые  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;   

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.   

Список материально-технического обеспечения средней группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 91» в 2022-23 учебном году  

групповая спальная раздевальная 



 

 

1. Стол детский - 2 шт. 

2. Стул детский - 23 шт. 

3. Стол обеденный - 1 шт. 

4. Стулья для взрослых - 2 шт. 

5. Стол детский «Трапеция» - 8 шт. 

6. Шкаф «Горка» - 1 шт. 

7. Шкаф для игрушек - 1 шт. 

8. Мебель детская «Гостиная» - 1 шт. 

9. Центр «Лаборатория» - 1 ш 

10. Центр познания – 1 шт. 

11. Центр творчества - 1 шт.. 

12. Спортивный центр – 1 шт. 

13. Литературный центр – 1 шт 

14. Центр природы – 1 шт. 

15. Игровые наборы для сюжетно-ролевых игр -5шт. 

16. Проектор - 1 шт. 

17. Экран для проектора - 1 шт. 

18. Музыкальный центр - 1 шт. 

19. Мольберт - 1 шт. 

20. Стенды информационные - 2 шт. 

21.  Развивающие игры, пособия – 50 шт. 

22. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр – 72 шт. 

23. Атрибуты для театрально-музыкальной деятельности 

– 25 шт. 

24. Ковер - 2 шт. 

25. Рециркулятор – 1 шт. 

1. Детские кровати - 21 шт. 

2. Стол письменный - 1 шт. 

3. Стулья – 2 шт. 

4.Шкаф для методических пособий - 2 шт. 

5. Ковер - 1 шт. 

6. Ноутбук - 1 шт. 

7. Принтер – 1 шт. 

8. Лампа бактерицидная - 1 

 

1. Банкетки - 3 шт. 

2. Тумба для обуви - 1 шт. 

3. Шкаф сушильный - 1 ш. 

4. Шкафчик детский для одежды - 23 

шт. 

5. Стенды информационные - 7 шт. 

6. Стол - 1 шт. 

7. Ковер - 1 шт. 

 

 

3.3.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образова-

тельная об-

ласть 

Методические пособия, технологии 



 

 

Социально – 

коммуника-

тивное 

развитие 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г. Гогобе-

ридзе и др. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 352 с. 

- Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим  и социальной  действительностью средняя  группа»  ЦГЛ 

Москва, 2005 

- Бондаренко Т.М. «Комплексные  занятия  в  средней  группе детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. -  Воронеж:Изд. «Учитель» 2003. – 316 с. 

- Данилова Т.И. «Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – СПб. 

: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 208с. 

- Ефанова З.А. и др. «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» - Волгоград : Учитель, 2017.109 с. 

- Косарева В.Н. «Народная культура и традиции : занятия с детьми 3 – 7 лет /. Волгоград : Учитель, 2012. – 166 с. 

- Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста». – 

СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

- Петрова К.В. «Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры. – СПб. :ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. – 96 с. 

- Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры. – СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

- Шорыгина Т.А.  «Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

Речевое  

развитие 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г. Гогобе-

ридзе и др. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. -  352 с. 

- Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной ли-

тературой. Развитие речи. Обучение грамоте: практическое пособие для воспитателей ДОУ» - Воронеж: ТЦ Учитель», 

2005. – 143 с. 

- Бондаренко Т.М. «Комплексные  занятия  в  средней  группе детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. -  Воронеж: Изд. «Учитель» 2003. – 316 с. 

- О. Ф. Горбатенко «Комплексные  занятия  с детьми 4-7 лет»  Волгоград  ТЦ «Учитель»  2012. 

- Ефанова З.А. и др. «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» - Волгоград : Учитель, 2017.109 с. 

- Ушакова О.С.  «Развитие речи детей  3-5лет» Москва, изд. «Вентана-Граф» 2010 

- Ушакова О.С.  «Развитие речи  и творчества дошкольников» 

Москва, изд. «ТЦ Сфера» 2005 

Познаватель-

ное 

развитие 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г. Гогобе-

ридзе и др. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 352 с. 

- Алёшина Н.В «Патриотическое  воспитание дошкольников»  - М.: ЦГЛ, 2005 – 256 с. 



 

 

- Бондаренко Т.М. «Комплексные  занятия  в  средней  группе детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. -  Воронеж:Изд. «Учитель» 2003. – 316 с. 

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической куль-

туры  у детей дошкольного возраста» - СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 176 с. 

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты» - СПб. :«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2011.- 496 с. 

- Горбатенко О.Ф. «Комплексные  занятия  с детьми 4-7 лет»  Волгоград  ТЦ «Учитель»  2012. 

- Данилова Т.И. «Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – СПб. 

: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 208с. 

- Ефанова З.А. и др. «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» - Волгоград : Учитель, 2017.109 с. 

- Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 4-5 лет. – СПб. :«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 112 с. 

- Лосева Е.В. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников. Из опыта работы». - СПб. 

:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-128 с. 

- Минкевич Л.В. «Математика в детском саду.Средняя  группа». – М.: Издательство «Скрипторий 2003»,  2010. – 88 с. 

- Паникова Е.А., Инкина В.В. «Беседы о космосе»» методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. 

- Петрова К.В. «Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры. – СПб. :ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. – 96 с. 

- Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий». - СПб. :«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.- 64с. 

- Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки. Безопасность для малышей». – М.: Книголюб, 2005. – 80 с. 

- Чермашенцева О.В.  «Основы безопасного поведения дошкольников»  Волгоград 2012 

Художе-

ственно – 

эстетическое 

 развитие 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г. Гогобе-

ридзе и др. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 352 с. 

- Бондаренко Т.М. «Комплексные  занятия  в  средней  группе детского сада» Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. -  Воронеж:Изд. «Учитель» 2003. – 316 с. 

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической куль-

туры  у детей дошкольного возраста» - СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 496 с. 

- Гогоберидзе А.Г. «Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 352 С. 

- Ефанова З.А. и др. «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» - Волгоград : Учитель, 2017.109 с. 



 

 

Физическое 

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г. Гогобе-

ридзе и др. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 352 с. 

- Ефанова З.А. и др. «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» - Волгоград : Учитель, 2017.109 с. 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье: Методическое пособие».–М.: ТЦ Сфера, 2004. -64с. 

 

1.4. Режим дня и распорядок дня 

Прием детей, термометрия, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, игры. Подготовка к занятиям 8.40 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность, экспериментирование).  10.25-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность, проектная деятельность, ЧФУОО 15.15-15.50 

Непосредственно-образовательная деятельность 15.50 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

 

1.5. Планирование образовательной деятельности 

Перспективный план реализации проекта «Времена года» 

Сроки реализации:  сентябрь 2022 г. - май 2023 г 

Этапы работы над проектом: 

1 этап: Подготовительный (сентябрь) 
Цель: создание необходимых условий для реализации проекта. 

- ввод участников проекта в проблемную ситуацию 

- составление тематического планирования мероприятий 

- подбор познавательной, художественной литературы 

- подбор наглядного материала, литературы, пособий, дидактических игр. 



 

 

2 этап: Практический (с 1 октября – по 15 мая) 

Цель: реализация творческих и познавательных способностей всех участников проекта в совместной деятельности. 

3 этап. Заключительный (с 15 мая – 31 мая) 

Цель: оценка полученных результатов реализации проекта в соответствии с поставленной целью и ожидаемыми результатами: 

-защита проекта и обобщение опыта в педагогическом коллективе; 

-ознакомление родителей с результатами проведения проекта; 

-фото выставок поделок, подготовка благодарностей за поделки семьям; 

- выставки детских работ по теме проекта; 

- итоговое мероприятие по проекту. 

 

Перспективный план реализации проекта «Правила дорожные — знать нам положено» 

Сроки реализации:  сентябрь 2022 г. - май 2023 г 

Этапы работы над проектом: 

I этап - Подготовительный 

– Анкетирование родителей по теме «Для чего нам ПДД», 

– сбор информации, подбор дидактического и методического материала, подвижных игр, аудио и видеоматериалов по теме «Соблюдай 

правила дорожного движения»; 

– Загадывание – отгадывание загадок по теме; 

– Изготовление Лепбука ПДД; 

– Участие в конкурсе рисунков. 

II этап - Основной 

– Проведение НОД на тему: «Светофор и мы»; «Для чего нужны дорожные знаки?»; «Пешеходный переход»; «Правила для пешеходов и 

пассажиров»; «Транспорт нашего города»; «Помни правила ГАИ, это правила твои»; 

– Наблюдения. Экскурсия к проезжей части, где находиться светофор и пешеходная дорожка; 

– Чтение художественной и познавательной литературы. 

Работа с родителями: 

– Беседы и консультации на тему: «Берегите жизнь ребенка!»; «Почему не мамины руки?»; 

– Памятки и буклеты. 

III этап - Заключительный 

– Проведение занятия — развлечения «Автостоп» 

– Выставка рисунков, аппликаций по проекту. 

– Встречи с инспектором ГИБДД района. 

– Участие родителей в конкурсах, развлечениях. 

– Родительские собрания. 



 

 

– Газета для родителей «Поговорим о ПДД». 

– Презентация проекта. 

 

3.6. Особенности организаций развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Дет-

ского сада, группы, а также прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы (участок), материалов, оборудования и ин-

вентаря 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 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.   

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям.  

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, 

носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития.  

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, 

с ориентацией на спецификунациональных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Материалы и оборудование в групповом помещении создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобиль-

ную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка, 

и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют реше-

нию развивающих задач образовательной программы “СамоЦвет” на этапе дошкольного  детства  

(игровая,изобразительная,конструктивная,трудовая,познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной ак-

тивности в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

 

Игровой, познавательный материал соответствует востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию 

социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятель-

ность, которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие 

игрушки дают возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использо-

ваться в качестве предметов-заместителей).   

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “Мы живем на Урале” являются материалы и игрушки, обла-

дающие следующими качествами:  

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибкоиспользованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и дру-

гих видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.;  



 

 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечатьпринципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, 

национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям.  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала.  

Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного 

искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала.  

- образно- символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края.  

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” Предметно-игровая среда должна содержать “предметы-

оперирования3”, “игрушки-персонажи4”, “маркеры (знаки) игрового пространства5”.  

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, размещен таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны («Подворье») уступают 

место мобильному материалу - крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещают-

ся с места на место.  

Сюжетообразующие наборы позволяют менять свой масштаб - это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей разных исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом").  

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте).Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещаются в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный 

макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих).  

Средний  возраст 

-Фотоальбомы «Какие мы», «Я и моя семья», «Узнай свой дом»  

-Иллюстративный материал о эмоциональном настроении людей  

-Конструкторы разных размеров и фактуры «Мы строим», «Высокие и низкие дома в нашем городе»  

-Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных моментах, конфликтных ситуациях  

-Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие облик домов и улиц родного города 

-Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, материал для приглашений  

-Мини-музей «Мой город»  

 

Образовательная область “Познавательное развитие” 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка.  

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее 

предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов развития 

восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую ребенку познаватель-

ную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные интересы.  

Материал для познавательно-исследовательской деятельности детей делится на следующие типы:  

-объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии;  



 

 

- образно-символический материал;  

- нормативно-знаковый материал.  

Средний дошкольный возраст 

-Центр «Почемучка», совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, пластиковые игрушки, геометриче-

ские формы разных цветов и размеров), грабельки, наборы резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, лягушек и т.д.), цветные камешки, 

ракушки, ложки, пенопласты, дерево, «сухой бассейн». 

-Виды ландшафта: лес, луг, водоем  

-Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками  

-Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов  

-Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи»  

-Игры-вкладыши  

-Наборы открыток о природе, альбомы  

-Книги, направленные на развитие тактильных ощущений  

-Календарь погоды  

-Мини-огороды с посадками лука, овса, гороха 

 

Образовательная область “Речевое развитие” 
 В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую фор-

му репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, 

который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. 

к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности.  

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом диапазон материалов расши-

ряется, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ре-

бенка.  

Средний  дошкольный возраст· 
Книги  

Произведения малых фольклорных форм  

Пособия на поддувания 

Атрибуты для развития физиологического дыхания 

Настольно-печатные игры 

 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 
Кизобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника.  

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведе-

ния.  



 

 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяю-

щий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на раз-

витие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.  

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изде-

лия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – са-

мому себя занять полезной и интересной деятельностью.  

Средний дошкольный возраст 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в изобразительной деятельности 

-Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, кисти, стеки, трафареты, раскраски, поролон  

-Игрушки-самоделки  

-Поделки в русле народных традиций  

-Народные игрушки  

-Изобразительные, природные материалы для создания мини-проектов  

-Игрушки-самоделки  

-Камни, бросовый, природный материал 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности 

Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 

-музыкальный центр с записями, на которых имеется разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п.  

-детские музыкальные, народные инструменты: барабанчики, деревянные ложки, бубенцы  

-различные самодельные деревянные поделки: колотушки, свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности:  

-элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям 

-фотографии, иллюстрации русских народных костюмов, уральского народного хора  

-различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации 

- маски  

 

Образовательная область “Физическое развитие” 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. Многообразие оборудования 

и пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариа-

тивное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предо-

ставляет возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность осваивать спортивные игры Среднего Урала.  

Средний дошкольный возраст 

-«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики)  



 

 

-Атрибуты для двигательной активности 

-Плакаты о здоровье.   

-«Больница» - халат и шапочка для врача 

-Маски: медведя, волка, зайца и др. животных для подвижных игр 

- мягкие модули 

- спортивные игры. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования де-

тей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"   

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрацион-

ный  № 30384).   

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. 

– № 7.  

10. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".  

 

 

Приложение 1  

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник Исследование объектов живой и неживой природы. Экспериментирование (1,3 недели) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения (2,4 недели) 

9.00-9.20 

Изобразительная деятельность. Рисование 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


 

 

9.30-9.50 (1) 

10.00-10.20 (2) 

Вторник Двигательная деятельность 

9.50-10.10 

Музыкальная деятельность 

(Шаламова Т.В.) 

15.50-16.10 

Среда Развитие речи 

9.00-9.20 (1) 

Двигательная деятельность 

9.30-9.50 

Развитие речи 

10.05-10.25 (2) 

Четверг Математическое и сенсорное развитие 

9.00-9.20 (1) 

9.30-9.50 (2) 

Музыкальная деятельность 

(Шаламова Т.В.) 

10.00-10.20 

Пятница Изобразительная деятельность. Лепка\Аппликация 

9.00-9.20 (1) 

Двигательная деятельность 

9.30-9.50 

Изобразительная деятельность. Лепка\Аппликация 

10.05-10.25 (2) 
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