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I. Целевой раздел обязательной части рабочей программы и части формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.1. Обязательная часть рабочей программы 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 5-го года жизни разработана в соответствии с ООП ДО, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка 5-го года жизни, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту виду деятельности по социально-

коммуникативному направлению развития и образования детей. (ФГОС ДО п.2.4.) 

Реализуемая Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Устав МКОУ СОШ № 11 г. Ивделя п. Оус; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

№ 1155 от 17.10.2013 г. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Комплексная образовательная программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 
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1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

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 условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Блок «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 животным и растениям.  

3.  Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  желание выполнять  правила:  здороваться,  

прощаться,  благодарить  за  услугу,  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 деятельности.  

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

    Блок «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  получения  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 трудовые дела в детском саду и семье.  

     Блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
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Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми.  

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.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 прослеживать изменения объектов по одному-двум 

признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

4.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  разных  видах  деятельности,  в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата.  

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

половозрастных  отличий,  о  некоторых 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.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

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.  
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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  обследовательских 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 пересказе литературных текстов.  

8.  Воспитывать  интерес  к  литературе,  соотносить  литературные  факты  с имеющимся  жизненным  опытом,  

устанавливать  причинные  связи  в  тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Блок «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 искусства различных видов и жанров,  способствовать  освоению  некоторых  средств  

выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать  произведения  

искусства  и  предметы  окружающего  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  явления  в  собственной деятельности.  

     Блок «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.  
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4.  Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и познавательные способности.  

     Блок «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 самостоятельной деятельности.  

3.  Развивать  умения  воспринимать  текст:  понимать  основное  содержание, устанавливать  временн[ac]ые  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),  придумывать  поэтические  рифмы,  короткие 

описательные  загадки,  участвовать  в  литературных  играх  со  звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

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.. 

Блок «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 помощью 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.  
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6.  Способствовать  освоению  элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания музыкальных двигательных образов 

в играх и драматизациях.  

7.  Стимулировать  желание  ребенка  самостоятельно  заниматься  музыкальной деятельностью.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих  упражнений,  

основных  движений,  спортивных  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 движения 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 видом; вести себя за столом  во  время  еды;  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  

ухаживать  за  своими вещами (вещами личного пользования).  

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

Рабочая программа строится с учетом следующих принципов и подходов: 

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; 
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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 

 

1.1.4. Значимые для реализации целей и задач рабочей программы характеристики  

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

складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут  по  собственной  инициативе  убирать  игрушки,  выполнять  

простые  трудовые обязанности,  доводить  дело  до  конца.  В  этом  возрасте  у  детей  появляются представления  о  

том,  как  положено  себя  вести  девочкам  и  как  —  мальчикам.  Дети хорошо 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 умывания, одевания, купания,  приема  пищи,  уборки  

помещения.  Дошкольники  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 признаков («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 
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отношений.  Лучше  всего  это  удается  детям  в  игре.  Дети  4—5  лет  продолжают проигрывать  действия  с  

предметами,  но  теперь  внешняя  последовательность  этих действий уже соответствует 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  называют  

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  использования  и  совершенствование обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как  правило,  уже  

хорошо  владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок  уже  

может  произвольно  наблюдать,  рассматривать  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 возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже  не  будет  отвлекаться  на  

другие  интересные  предметы).  Важным  показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие 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  запомнить  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,  рассказах  взрослого,  встречаются  в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, 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?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию познавательного характера.  
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 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  видами  детской  деятельности  (игрой,  трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

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: регулировать 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,  сопереживания  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, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально откликаются  на  произведения  

музыкального  и  изобразительного  искусства, художественную  литературу,  в  которых  с  помощью  образных  

средств  переданы различные  эмоциональные  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 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В  рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  

меняться  по  ходу изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими  умениями  и  навыками. 

Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения.  
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1.1.5. Планируемые результаты освоения детьми содержания рабочей программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Блок «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

1. Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  

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

3. В  привычной  обстановке  самостоятельно  выполняет  знакомые  правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «вы»).  

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

диалог.  

5. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

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

     Блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 

1. Ребенок  проявляет  познавательный  интерес  к  труду  взрослых,  профессиям, технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

2. Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств  предметов  и  материалов,  

рассказать  о  предмете,  его  назначении  и особенностях, о том, как он был создан.  

3. Ребенок  самостоятелен  в  самообслуживании,  сам  ставит  цель,  видит необходимость выполнения определенных 

действий для достижения результата.  

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

сверстниками.  

Блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает  рассказы  и  сказки,  стихи,  

любит  рассуждать  на  эту  тему,  задает  вопросы, разгадывает загадки.  

2. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

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

ситуаций. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?»,  «Откуда?»),  высказывает  

мнения,  делится  впечатлениями,  стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

2. С  удовольствием  включается  в  исследовательскую  деятельность,  использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

3. Проявляет  наблюдательность,  замечая  новые  объекты,  изменения  в ближайшем окружении  

4. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи;  

5. Откликается на красоту природы, родного города.  

6. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

7. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.  

8. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

9. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

10. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ребенок  проявляет  инициативу  и  активность  в  общении;  решает  бытовые  и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками.  

2. Без  напоминания  взрослого  здоровается  и  прощается,  говорит  «спасибо»  и «пожалуйста».  

3. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи.  

4. Большинство  звуков  произносит  правильно,  пользуется  средствами эмоциональной и речевой выразительности.  

5. Самостоятельно  пересказывает  знакомые  сказки,  с  небольшой  помощью взрослого составляет описательные 

рассказы и загадки.  

6. Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

7. Слышит слова с заданным первым звуком.  

8. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Блок «Изобразительное искусство» и «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

1. Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.  

2. Эмоционально  отзывается,  сопереживает  состоянию  и  настроению художественного произведения по тематике, 

близкой опыту.  



                                                                                                                                                     16 
 

3. Различает  некоторые  предметы  народных  промыслов  по  материалам, содержанию;  последовательно  

рассматривает  предметы;  выделяет  общие  и  типичные признаки, некоторые средства выразительности.  

4. В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и  инструменты;  владеет  

техническими  и  изобразительными  умениями,  освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности.  

5. Проявляет  автономность,  элементы  творчества,  экспериментирует  с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам.  

Блок «Художественная литература» 

1. 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.  

2. Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица.  

3. Охотно  пересказывает  знакомые  и  вновь  прочитанные  сказки  и  рассказы, выразительно  рассказывает  наизусть  

прибаутки,  стихи  и  поэтические  сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.  

4. С  желанием  рисует  иллюстрации,  активно  участвует  в  театрализованных играх, стремится к созданию 

выразительных образов.  

Блок «Музыка» 

1. Ребенок  может  установить  связь  между  средствами  выразительности  и содержанием музыкально-

художественного образа.  

2. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

3. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  

4. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

5. Накопленный  на  занятиях  музыкальный  опыт  переносит  в  самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. В  двигательной  деятельности  ребенок  проявляет  хорошую  координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость.  
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2. Уверенно  и  активно  выполняет  основные  движения,  основные  элементы общеразвивающих, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

3. Проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,  действиям  с различными  физкультурными  

пособиями,  настойчивость  для  достижения  хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

5. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

6. Ребенок  проявляет  элементарное  творчество  в  двигательной  деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

7. С  интересом  стремится  узнать  о  факторах,  обеспечивающих  здоровье,  с удовольствием  слушает  рассказы  и  

сказки,  стихи  о  здоровом  образе  жизни,  любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

8. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

9. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации.  

10. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 

 

 

 

1.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 5-го года жизни разработана в соответствии с ООП ДО, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка 5-го года жизни, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту виду деятельности по социально-

коммуникативному направлению развития и образования детей. (ФГОС ДО п.2.4.) 

Реализуемая Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Устав МКОУ СОШ № 11 г. Ивделя п. Оус; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

№ 1155 от 17.10.2013 г. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Комплексная образовательная программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

 Парциальная программа «Юный эколог» авт.С.Н.Николаева 

 Парциальная программа «Развитие речи» авт.О.С. Ушакова 

 Парциальная программа «Цветные ладошки»  авт.И.А. Лыкова 

 Парциальная программа «Ладушки» авт.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных программ 

     Парциальная программа «Юный эколог» авт.С.Н.Николаева 

Главная цель экологического воспитания – формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к окружающей природе, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется. 

Задачи: 

-дать знания о взаимосвязи конкретных растений и животных со средой обитания, об их приспособленности к ней; 

- дать знания об использовании людьми природных богатств, об охране природы; 

- учить наблюдать за окружающим миром, устанавливать элементарные связи и зависимости, испытывать радость от 

осознанного взаимодействия с живыми существами; 
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- знакомить детей со способами общения с природой; 

-воспитывать потребность в созидании, творчестве; 

-формировать такое отношение к окружающему миру, которое носит эмоционально-действенный характер и выражается 

в форме познавательного интереса, эстетических переживаний, практической готовности бережно обращаться с вещами 

не только потому, что это результат труда человека, но еще и потому, что при их изготовлении использовались 

материалы, взятые у природы. 

 

Парциальная программа «Развитие речи» авт.О.С. Ушакова 

Главной целью речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески усвоил нормы и правила родного языка, 

умел гибко их применять в конкретных ситуациях, овладел основными коммуникативными способностями. Главное 

направление развития речи на пятом году жизни – это освоение связной монологическое речи. 

 

Основные задачи развития речи: 

- формирование правильного звукопроизношения, умений пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания; 

- учить правильному пониманию ребенком значений слов; 

- обогащение активного словаря; 

- продолжать обучать образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных, согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже; усиливается ориентация на 

окончания слов при их согласовании в роде (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро); 

- учить при пересказе литературных произведений дети передают их содержание; 

- учить детей устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, 

уметь налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с удовольствием. 

 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Образовательные задачи: 



                                                                                                                                                     20 
 

1.Равитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей художественными впечатлениями; 

ознакомление с произведениями изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; формирование 

первого представления о дизайне; знакомство с «языком искусства» на доступном уровне;. 

2. Расширение тематики детских работ (природа, бытовая культура, человек, сказочные и поэтические сюжеты), 

поддержка желания изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни 

(праздники, фестивали, Олимпиада);  

3. Осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, фольклоре, художественной литературе) как 

темы для изображения; самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных 

видах изобразительной и художественно-конструктивной деятельности; 

4. Расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной моторики» и дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создание условий для 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами 

(пятно, линия, штрих, форма, ритм). 

5. Содействие формированию эмоциональ-ценностного отношения к окружающему миру; стимулирование интереса к 

выражению своих представлений и эмоций в художественной форме; 

6. Создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка, ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Музыкально-ритмические движения 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

8. Выполнять притопы. 
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9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с 

динамикой музыкального произведения. 

3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно). 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц рук. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 
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5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т.д.). 

Пляски, игры, хороводы 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

 

   Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

Цель программы:  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической культуре. Создание  у детей мотивации заниматься 

физической культурой и спортом,  формирование у детей устойчивой привычки к систематическим занятиям 

физической культурой посредством решения следующих 

 задач:   
Оздоровительные – укрепление здоровья и повышение сопротивляемости организма каждого ребѐнка к заболеваниям 

средствами физической культуры, забота о физическом и психологическом благополучии детей, не допускать 

травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к утомлению и переутомлению, побуждать детей к 

самостоятельному использованию различных видов закаливания.   

Образовательные -  направлены на овладение детьми определѐнными знаниями, умениями для всестороннего развития, 

расширения  

индивидуального двигательного опыта, развития таких качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, гибкость. Уметь 

осознанно применять полученные навыки в спортивных мероприятиях и в повседневной жизни.   

Воспитательные -   направлены на развитие умственных, духовных и физических способностей детей в их самом 

полном объѐме: развитие  

нравственно-волевых качеств, поощрение двигательного творчества и разнообразной игровой деятельности, поддержка 

творческой  
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самодеятельности, развитие положительных эмоций и дружелюбия, умения общаться со сверстниками и сопереживать. 

Развивать интерес к различным видам спорта, к событиям в спорте в нашей стране и за рубежом.   

 

Задачи программы:  

1.Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни.   

2.Воспитание желания и стремления к ежедневным занятиям физической культурой.   

3.Знакомство со строением организма.   

4.Знакомство с различными видами спорта.   

5.Развитие физических качеств детей  (выносливость, гибкость, координацию, скоростно-силовые).   

6. накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  —  овладение основными двигательными режимами (бег, 

ходьба, прыжки, метание, лазанье) 

7. Обогащать умения и навыки детей в работе с различным спортивным инвентарѐм.   

8.Воспитание культуры движения.   

    

 

 

1.2.3. Принципы и подходы к реализации парциальных программ 

Парциальная программа «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам:  

1) постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема материала: от рассмотрения 1 – 

2 объектов природы, 1 – 2 способов их взаимосвязи со средой обитания к последовательному увеличению количества 

объектов и механизмов их морфофункциональной взаимосвязи с внешними условиями;  

2) первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего жизненное пространство 

детей: систематическое изучение растений и животных зеленой зоны детского сада, а затем объектов природы, 

которые можно наглядно продемонстрировать;  

3) постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных впечатлений, от объектов и явлений 

природы к многообразию этих впечатлений, конкретным, полноценным представлениям, а затем к обобщению 

представлений на основе объединения растений и животных в группы по их экологическому сходству;  
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4) широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности: систематическое включение 

их в сенсорное обследование объектов и явлений природы, проведение опытов, создание и поддержание необходимых 

условий для жизни растений и животных зеленой зоны ДОУ, различные виды изодеятельности на основе впечатлений 

о природе, изготовление предметов и игрушек из природного материала;  

5) подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, вызывающих у детей 

положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 

различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

 

 

Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

Основные принципы: 

 1. Взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях.  

 2. Принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. Решение 

каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 

развитие связной речи) осуществляется, прежде всего, линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется 

материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при 

таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи — это 

связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в 

грамматике — это формирование языковых обобщений. 

3. Тематический принцип, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях по 

расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на 

занятиях по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к 

окружающему сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных 

высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или 

сказки становится естественным. В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с 

детьми дошкольного возраста, приводятся отдельные примеры и некоторые методические приемы работы над разными 

сторонами речевого развития ребенка. 
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Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

-  принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

-  принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания 

и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

-  принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и 

расширением от возраста к возрасту; 

-  принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-  принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с 

учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

-  принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 -  принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 -  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

-  принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего); 

-  принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-  принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 
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-  принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; 

-  принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

1. Одним из самых главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть 

принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. 

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами: 

- Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При каждой возможности 

педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. 

- Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на первых порах 

незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. 

- Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога – акцентировать внимание ребенка на игру, 

сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на 

знакомом материале, показ сказок силами детей). 

- Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и музыкальной деятельности детей в 

домашних условиях (лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания. 

4. Четвертый принцип – соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. В 

силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в 



                                                                                                                                                     27 
 

какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Авторитарный стиль 

поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») недопустим. Общение с детьми 

должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - 

эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают 

взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создает непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым 

целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок – все хорошо. Это 

особенно актуально, для самых маленьких детей – 3-4 лет. 

Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 

доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому 

задача педагогов-дошкольников – научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте 

нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, 

но немного ошибся»; «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может ты заметишь ее сам или кто-то из детей 

хочет подсказать»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т.д. При более серьезных замечаниях 

: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем 

все стараться» - тон педагога должен оставаться спокойным, доброжелательным. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое 

отражение в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную 

идею, показать яркое оригинальное движение или жест. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. 

Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, 

понимая, что к ним прислушиваются, их звалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, 

творить. 
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Парциальная программа «Физическая культура» авт. Л.И. Пензулаева 

 Принцип систематичности и последовательности (построение системы физкультурно – оздоровительной работы и 

последовательное её воплощение). 

 Принцип повторения (формирование двигательных навыков и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движений). 

 Принцип доступности и индивидуализации (обязательный учет индивидуальных особенностей ребенка для 

правильного подбора доступных ему физических нагрузок). 

 Принцип наглядности (направленное воздействие на функции сенсорных систем, участвующих в движении). 

 Принцип постепенного наращивания развивающе - тренирующих воздействий (поступательный характер, 

усиление и обновление воздействий в процессе физического развития). 

 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок (зависимость динамичности нагрузок  от 

закономерностей адаптации к ним ребенка). 

 Принцип оздоровительной направленности (решение задач укрепления здоровья ребенка в процессе физического 

развития). 

 Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха (сочетание высокой активности и отдыха в 

разных формах активности). 

 Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения. 

 

 

 

1.2.4. Значимые для реализации парциальных программ характеристики 

Парциальная программа «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева 

Дети средней группы сензитивны к разным видам предметной деятельности, и в первую очередь к игровой. В этом 

возрасте идет становление произвольного поведения, интенсивно развиваются разные формы мышления, быстро 

накапливаются представления об окружающем мире. Дети 4—5 лет любознательны и активны, готовы к сотрудничеству 

с воспитателем, хорошо воспринимают его речь, если она простая и ясная, опирается на их опыт и знакомые образы. В 

целом данный возраст можно рассматривать как начальную ступень формирования у ребенка осознанного отношения к 

растениям, животным, предметам, самому себе как к части природы. 
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Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

Главное направление развития речи на пятом году жизни – это освоение связной монологической речи. 

Происходят заметные изменения в освоении словообразования: начинается активное словотворчество. 

Словарь ребенка обогащается именами прилагательными и глаголами. Дети могут определять назначение предмета, 

функциональные признаки («Мяч – это игрушка, в него играют»). Они начинают подбирать слова с противоположным 

значением, сравнивают предметы и явления, употребляют обобщающие слова ( существительные с собирательным 

значением). 

Увеличивается речевая активность ребенка. Детей этого возраста называют «почемучками». Запас слов довольно 

внушителен, дети употребляют слова в самых разнообразных грамматических формах и сочетаниях, выражают свои 

мысли сложными предложениями, используют в речи вводные конструкции, осваивают умение строить высказывания 

разных типов – описательные и повествовательные. 

Речь становится более связной и последовательной, совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 

синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития 

связной речи. 

У воспитанников средней группы можно заметить большое тяготение к рифме. Ребенок охотно подбирает и рифмует 

слова, порой лишая их при этом всякого смысла. Само же занятие оказывается далеко не бессмысленным: оно 

способствует развитию речевого слуха, формирует умение подбирать слова, близкие по звучанию. 

В результате специальной работы по ознакомлению со словом у ребенка формируется представление о том, что слово 

имеет смысловую и звуковую стороны. Оно всегда обозначает какой-то предмет, явление, качество и состоит из звуков, 

звучит. 

Дети начинают достаточно правильно понимать значения терминов «слово», «звук» и употреблять их, более 

осознанно вслушиваться в слова, находить слова, сходные и различные по звучанию, выделять в них определенные 

звуки. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни еще встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят 

шипящими и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. 

Дошкольники практически осваивают правила грамматики, морфологические средства языка (согласование слов в 

роде, числе, падеже; чередование согласных в основах глаголов и существительных), словообразование 

существительных, обозначающих детенышей животных, с помощью суффиксов, которые придают слову эмоциональные 

оттенки (лисенок, лисёночек); некоторые способы образования глаголов. 
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Однако еще имеются недостатки и в освоении грамматических правил речи (согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе, употребление родительного падежа множественного числа). Часто в предложении 

отсутствуют слова, содержащие основной смысл, имена существительные заменяются местоимениями. Нарушения 

относятся и к порядку слов в предложении, и к грамматическим формам изменения слов (не вполне усвоены типы 

склонений и спряжений). 

Речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и неустойчивостью. Они могут ориентироваться 

на смысловую сторону слова, однако попытка объяснить значение слова вызывает у многих детей затруднение. 

Большинство дошкольников не владеют в достаточной степени умением строить описание и повествование: 

нарушают структуру, последовательность, не могут связывать предложения и отдельные части высказывания. 

В течении года речь детей становится более связной и последовательной. Это дает возможность учить ребенка 

составлять совместно с воспитателем небольшие повествования, в которых он может использовать свой словарь, строить 

предложения разных видов, употреблять причастия, наречия и другие части речи. Затем дети отходят от простого 

подражания и учатся рассказывать, излагать свои мысли более самостоятельно. 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида деятельности словом, 

пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое 

действие. В силу возрастных особенностей маленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро 

включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы 

детей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, жестом, 

игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети 

дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это про-

является в деятельности экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами 

(карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной 

выразительности. Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для 

рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы 
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поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, 

природного материала..  

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту 

ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное 

познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы 

музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение 

музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание пробовать себя в 

попытках самостоятельного исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, овершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого. 
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Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем 

организма. Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а 

пятилетних-107,5 см. Рост (средний) девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и 

девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный 

вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, но и пропорциональное их 

соотношение: вес рост, объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели 

изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 

закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на 

физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только занимали удобные позы, но и 

почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге 

привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, используются 

разнообразные формы физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних конечностей по 

отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение 

у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и 

увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в 

следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять каждому ребенку возможность 

активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю 

площадь зала или участка. 
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Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов упражнений. Например, ходьба 

на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на 

лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на расстояние 

не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине экскурсии - привал в 

сухом тенистом месте длительностью до получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка физических упражнений, 

укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. 

Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких мышечных групп, например, при выполнении трудовых 

поручений: так; во время уборки сухих листьев вес груза на носилках не должен превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует 

по возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать 

упpaжнeния с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но 

их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

Opганы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться 

грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в 

среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что 

затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни 

более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной 

потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в течение дня 

в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это - 

результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время года на 

воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и повышенную возбудимость 

дыхательного центра, следует подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы 

дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а 

частота дыхания от 19 до 29. 
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Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении 

координации движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, 

вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм 

сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным регулятором механизмов 

физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у взрослого, характеризуются тремя основными 

свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. 

Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов 

взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать 

указания, объяснения воспитателя в процесс е выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и 

даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую чувствительность у дошкольников к 

шуму. Если фон шума в группе составляет 45-50 децибел, может наступить стойкое снижение слуха и утомление. В 

дошкольных учреждениях необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно пере носить 

стулья, разговаривать негромко. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с соответствующими им 

раздражителями первой сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако 

нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил 

поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на 

концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие 

реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 
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1.2.5. Планируемые результаты освоения детьми парциальных программ 

 

Парциальная программа «Юный эколог» авт.С.Н.Николаева 

Проявление у детей экологического сознания, экологически правильного поведения. 

 Сформированность представлений о природе родного края, её многообразии, целостности живого организма, его 

потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе жизни. 

 Сформированность представлений о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы; животных друг 

с другом, растений и животных, живой и неживой природы, человека и природы.  

Усвоение знаний о безопасном образе жизни, о необходимости обучения быть здоровыми, формирование 

поведенческих навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу 

природы своего края. 

 

Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

 

      1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения 

со взрослыми и сверстниками. 

 

2. Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

3. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной 

речи. 

4. Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

5. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные 

рассказы и загадки. 

6. Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

7. Слышит слова с заданным первым звуком. 

8. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 
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      Ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные и 

социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к 

окружающему миру. 

       В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами различные 

признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет разными 

художественными техниками. 

       Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными и 

конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и 

жанров искусства. 

 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Основной параметр – проявление активности. 

1-е полугодие: 

- Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

- Подпевание: принимает ли участие. 

- Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет ли музыкальные 

инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

2-е полугодие: 

- Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

- Подпевание: принимает ли участие. 

- Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, узнает ли некоторые 

инструменты, ритмично ли на них играет. 

- Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку или игрушку. 

 

Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

 

-Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 
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-Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

-Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

-Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их движения, замечает их ошибки, 

нарушения правил в играх. 

-Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Способен внимательно воспринять показ педагога 

и далее самостоятельно успешно выполнить физическое упражнение. 

-Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно 

общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

-Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

 

 

II. Содержательный раздел обязательной части рабочей программы и части формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.1. Обязательная часть рабочей программы 

    2.1.1.Игра как особое пространство развития. 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.   

 Задачи развития игровой деятельности:    

 - Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

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

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

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

определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала 

игры. Самостоятельное использование и 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 развития игрового замысла 

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

достичь 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 игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, 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 покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»).   

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-

заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной 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 эпизодов, 

разнообразного содержания,   
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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 событий 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 осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался 

волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки 

режиссерской 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 продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при 

помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.   

 Игровые импровизации и театрализация  

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются).  

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят большие птицы и 

маленькие птички, идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: 

маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой 
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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»). Самостятельное 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 подкрашенной 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» (замораживание 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, деревянных 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 дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что 

находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала).   
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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» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, 

песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (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); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», 

«Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по 

размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием 

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.  

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 

контролировать его в соответствии с игровой задачей.   
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Освоение правил игр в настольно-печатные игры: 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 результат («У меня получилось правильно — картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. 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 персонажей. 

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя 

индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 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 новый вариант сюжета или новую роль. 
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 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. 

 

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами рабочей программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

Блок « Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, 

слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, 

действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 
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права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, 

не обижают друг друга.  

Семья Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 

шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома 

и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

Блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за 

столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не 

мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

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

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

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2 

— 4-х слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и 

др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

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, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и 

девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

 

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

некоторых своих умений, знаний, 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 отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». 
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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 стадии и их последовательность. 

 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания  

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

 



                                                                                                                                                     47 
 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. Использование 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 пользоваться 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, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 

групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения и культуры 
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Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их 

действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), 

просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать 

формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, 

желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 

действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и 

др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
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Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], 

[к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания 

куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса 

— «с-с-с»).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Блок «Изобразительное искусство» 

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 обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства Декоративно-прикладное искусство: знакомство с 

близкими опыту детей 
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видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 

дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого 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 выразительности. 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 выразительности 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 вида: 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. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых 

художник создает выразительный образ. 
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Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты 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 коллекционирования. 

 

Блок «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

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 типичные 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. 
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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. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов. 

 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять 

цвет как средство выразительности, 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 использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание и т. п. 

 

конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 
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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 закрепления 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  материалов. Интеграция видов деятельности. 

 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное 

преобразование постройки, 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. 

 

Блок «Художественная литература» 

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, представлять 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 использования в художественном тексте 
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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 иллюстрации 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. 

 

Блок «Музыка» 

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 произведений. 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). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Двигательная деятельность 
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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 положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными 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 техники: 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 колен; 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, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между 

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 предметы 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 крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 
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координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 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 самостоятельное. 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, ритмичные 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 гигиены (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. 

 

 

2.1.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации образовательной программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия 

и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 
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— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный воспитатель замечает 

в их поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает 

его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне 

удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он 

объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 

воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 
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Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, 

агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это 

может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует 

причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с 

этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку 

совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 

без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять 

черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

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. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу 

и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия 

и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 

или 3 машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель 

исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних 

детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять 

черты более старшей возрастной ступени. 
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У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их 

жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. 

В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по 

элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных 

играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 

договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные 

ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 

(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый 

маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных 

ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным  оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив 

попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас 

Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет 

машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 
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Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю 

необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его 

действий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, 

разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 

окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно 

узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто 

может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 

программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни детей 

лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. 

На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.  
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Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по  программе «Детство»  является  ситуационный  

подход.  Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 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 

образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного взаимодействия  воспитателя  и  

ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  

выставки),  так  и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и включают задачи, реализуемые  в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной  образовательной  

деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  являются  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 новые пути решения возникшей в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  

и  творчество. Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед необходимостью  

понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций 

состоит  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  также  широко  использует  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.  
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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 самостоятельного 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 деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации  образовательного  процесса  с  использованием  

детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения детских 

дневников и журналов, создания 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  детского  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, развивающие, 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  деятельности. Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  

игр  и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в  утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  
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Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с развитием  свободного  общения  

детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  

толерантности,  подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность 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  познавательной литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  

детей,  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,  аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  

связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  

Художественное  восприятие  произведений  искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 

деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем  ДОО  в специально оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией 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 необходимости дополнительно развивающие проблемно-
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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 детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 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,  направленные  на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения 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,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  

Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер.  
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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 жизненную 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 представления 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  

воспитателем  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  познавательных  презентаций,  оформление художественной  

галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  

коллекционирование.  Начало мастерской  —  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета, 

воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом, звуком,  цветом,  природными  

материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  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.  
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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,  классифицировать,  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  организуются  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. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, 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. 
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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, требующие 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; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 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, достаточно 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 каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

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 песок, 

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 группы начинает 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 докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 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. 
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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, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность 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 симпатии, 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 внимания 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 познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания 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 

разнообразным 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 детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 

находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 
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демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

       В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

  Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития — 

у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

     В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 
1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. 

Воспитание   уверенности,   инициативности   дошкольников   в   детской деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития. 
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2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его 

социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие 

умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в 

игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, 

обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных 

родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей и  беседы с родителями. 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и 

твоя семья». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование 

родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». 

    В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и 

углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического 

образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 
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Педагогическая поддержка 

 

     В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и 

способствует сплочению родительского коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться 

проблемами, вместе с детьми проводить свободное время 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов. 

    В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей 

невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени 

и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше 

красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ 

рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» 

 

Педагогическое образование родителей 

 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для 

развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: консультации, беседы, родительские собрания, творческие мастерские и другие. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы 

воспитания. Для этого он организует родительские встречи.  

                      

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с парциальными программами 

 

Парциальная программа «Юный эколог» авт.С.Н.Николаева 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники. 
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Тема «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» дает детям элементарные представления о 

мироздании, неживой природе и ее значении в жизни живых существ. 

Тема «Многообразие растений и их связь со средой обитания» посвящена раскрытию взаимосвязей растений со средой 

обитания. 

Тема «Многообразие животных и их связь со средой обитания» посвящена раскрытию взаимосвязей животных со 

средой обитания. 

Тема «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания» прослеживает роль среды в процессе роста и 

развития растений и животных. 

Тема «Жизнь растений и животных в сообществе» раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых могут 

наблюдать дети. 

Тема «Взаимодействие человека с природой» показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

 

Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

Воспитание звуковой культуры речи.  
Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает, как и в младшей группе, формирование правильного 

звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения 

пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности.  

У детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное произношение всех звуков 

родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, съ, з, зь, щ ш, ж, Чу щ, л, лъ, р, рь).  

Детям пятого года жизни дается понятие, что слова и звуки произносятся в определенной последовательности. Им 

показывается «звуковая линейка», которая демонстрирует последовательность произнесения звуков (а...у... = ау).  

Детям помогают осмыслить, что звуки в слове разные, проводятся упражнения на узнавание слов, в которых не 

хватает того или иного звука. Дошкольники выполняют задания на подбор тех или иных игрушек и предметов, в 

названиях которых есть определенный звук. 

Развитый речевой слух дает возможность детям различать повышение и понижение громкости голоса, замедление и 

убыстрение темпа речи взрослых и сверстников. Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. 

Детей учат в инсценировках говорить разными голосами и с разной интонацией: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной. Для выработки хорошей дикции, четкого и правильного произнесения как отдельных слов, так и фраз 

широко используется специальный материал (чистого-ворки, потешки, считалки, небольшие стихотворения), который 
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произносится детьми с разной силой голоса и в различном темпе. При отгадывании загадок дети могут определять, есть 

ли заданный звук в отгадке. 

Развитие лексической стороны речи (словарная работа).  
Особое внимание в словарной работе уделяется правильному пониманию слов, их употреблению и дальнейшему 

расширению активного словаря. 

 Продолжается работа по активизации в словаре детей названий предметов, их качеств, свойств, действий (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). Уточняются обобщенные понятия (игрушки, одежда, мебель, 

овощи, посуда). Дети могут назвать действия, связанные с движением игрушек, животных, подобрать определения к 

заданным словам (снег, снежинка, зима).  

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, величине, подбирают не только 

действия к предмету (лейка..., утюг..., молоток... нужны для того, чтобы...), но и предметы к тому или иному действию 

(поливать можно... цветы, грядки на огороде; гладить можно... платье, брюки... одежду). Параллельно проводится работа 

по правильному употреблению слов, обозначающих пространственные отношения.  

Необходимо развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова в чужой 

речи, составлять из слов и словосочетаний предложения (игры «Какое что бывает?», «Что умеет делать ветер, вьюга, 

солнце?»). Одновременно можно развивать понимание многозначности слова, ориентировку в сочетаемости разных слов 

(«идет» можно сказать про человека, автобус, поезд, часы, мультфильм).  

Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например: 

дети, ребята, мальчики и девочки; сладкий — горький; старый — новый.  

При знакомстве с многозначными словами (лапка, ручка) необходимо использовать наглядность (рисунки, 

иллюстрации), находить на картинке предметы, которые называются одним словом игла ( швейная, медицинская, игла у 

ежа, елки, сосны).  

Для закрепления ориентировки в разных значениях многозначного слова можно предлагать доступные детям слова 

разных частей речи (лежит, льет, бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый, острый).  

Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, давать слова и словосочетания в играх («Кто 

(что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым...?», «Как сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», 

«Продолжи цепочку слов»).  
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От объяснения отдельных слов дети переходят к составлению словосочетаний, затем предложений, и наконец они 

могут выполнить задание на составление рассказов с многозначными словами, т. е. переносить усвоенные лексические 

навыки в связное высказывание.  

Формирование грамматического строя речи 

Продолжается обучение образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа имен 

существительных (нет шапки, варежек, брюк); правильному согласованию имен существительных и имен 

прилагательных в роде, числе и падеже; развивается ориентировка на окончание слов при их согласовании в роде 

(добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро).  

Обучение детей образованию форм глаголов в повелительном наклонении (спой! спляши! попрыгай!) происходит в 

играх, когда они дают поручения зверятам, игрушкам, друзьям. Упражняются дети и в правильном понимании и 

употреблении предлогов пространственного значения (в, под, над, между, около).  

В средней группе проводится большая работа по обучению разным способам словообразования разных частей речи. 

Детей учат соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в единственном и множественном 

числе и в родительном падеже множественного числа (утенок -— утята — не стало утят; зайчонок — зайчата — много 

зайчат; лисенок — лисята — нет лисят). Дети, упражняясь в образовании наименований предметов посуды, осознают, 

что не все слова образуются одинаковым способом (сахарница, салфетница, но масленка, солонка).  

Кроме того, детей надо знакомить с происхождением и образованием некоторых слов («Почему грибы называют... 

подберезовиком, подосиновиком, лисичкой, мухомором?... шапку — ушанкой..., цветок — подснежником?»).  

Особенное внимание уделяется образованию разных форм глаголов, умению правильно спрягать глаголы по лицам и 

числам. Так, следя за действием игрушки, дети обучаются правильному образованию глаголов (лезла — залезла — 

вылезла; прыгнула — подпрыгнула — перепрыгнула; несла — принесла — унесла). Продолжается работа по 

образованию звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр — каркает, петух кукареку — кукарекает, поросенок 

хрю-хрю — хрюкает). Широко используется обучение способам отыменного образования глаголов (мыло — мылит, 

звонок — звенит, краска — красит, аакже учитель — учит, строитель — строит, но врач — лечит, портной — шьет). 

Работа с глагольной лексикой находит прямой выход в синтаксис. Составляя с глаголами словосочетания, предложения, 

дети подводятся к построению связного высказывания. Для этого проводятся специальные игры и упражнения 

(«Закончи предложение», «Зачем тебе нужны...?»).  
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В развитие синтаксической стороны можно вводить «ситуацию письменной речи» (взрослый записывает то, что 

ребенок диктует) — это активизирует употребление сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций и, наряду с 

формированием синтаксической стороны речи, является важным условием развития связной речи. 

 В средней группе усложняются объекты, предлагаемые для описания и повествования. Педагог добивается при 

составлении описания ребенком четкой структуры. Особую роль при этом играет правильное построение разных типов 

предложений, согласование имен существительных и имен прилагательных в роде, числе, падеже, употребление 

глаголов:  

1. Название предмета. (Что это? Кто это? Как называется?) От начального предложения, его построения во многом 

зависит дальнейшее изложение описания.  

2. Раскрытие микротем: признаков, свойств, качеств, характеристик предмета, его действий. (Какой? Какая? Какое? 

Какие? Что у него есть? Чем отличается от других предметов? Чем интересен? Что может делать? Что с ним можно 

делать?)  

3. Отношение к предмету или его оценка. (Понравился? Чем?) 

Развитие связной речи.  
В пересказывании литературных произведений дети передают содержание небольших сказок («Пузырь, соломинка и 

лапоть») и рассказов (Я. Тайц «Поезд», Е. Чарушин «Курочка», Н. Калинина «Помощники»), как уже знакомых им, так 

и впервые прочитанных на занятии.  

В рассказывании по картине («Кошка с котятами», «Собака со щенятами») дети учатся составлять небольшие 

рассказы и подводятся к составлению рассказов из личного опыта (по аналогии с содержанием картины). После ответов 

на вопросы по содержанию картины («Что делает собака? Кто лежит около собаки? Что делают щенки?») дети 

рассказывают о своей собаке или о той, которую они видели: какая она, что делает, как играет с хозяином, какая у нее 

кличка).  

Такое составление высказываний подводит детей к рассказыванию по нескольким сюжетным картинкам, когда один 

ребенок рассказывает начало, другой продолжает развивать сюжет по следующей картинке, а третий заканчивает 

изложение. Взрослый помогает при переходе от одной картинки к другой словами-связками (и вот тогда, вдруг, в это 

время). Эти приемы закрепляют у детей представление о структуре связного рассказа (начало — середина — конец) и 

развивают у них умение выстраивать сюжет. 

 Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам воспитателя, затем совместно со взрослым, а после этого 

и самостоятельно.  
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При рассматривании игрушек, которые будут участвовать в выстраивании сюжета, воспитатель обращает внимание 

не только на внешний вид героев, но и на черты характера, тем самым программируя их поведение: белочка рыжая, 

пушистая, шустрая, быстрая, смелая, сообразительная; зайчик маленький, пушистый, пугливый, дрожит от страха; 

мышонок с длинным хвостом, любопытный.  

Ведущим приемом обучения становится план, который предлагается ребенку в естественноразговорной форме: 

«Давай подумаем сначала, как бельчонок встретился с зайчиком? Какими словами можно о них сказать по-другому? 

(Малыши, друзья, Пушок и Рыжик.) Что с ними случилось дальше? Чем их приключения закончились?» В средней 

группе продолжается обучение разным типам высказывания — описанию, повествованию и некоторым компонентам 

рассуждения (выявление причинной связи: Мне нравится зима, потому что...). 

 Чаще всего дети составляют контаминированные (смешанные) тексты, когда в повествовании встречаются элементы 

описания или рассуждения.  

Такому типу высказывания, как описание, в средней группе уделяется особое внимание. Дети учатся сравнивать, 

сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки по следующей схеме, состоящей из нескольких частей: 1) 

указание на предмет, называние его; 2) описание признаков, качеств, действий предмета (или с предметом); 3) оценка 

предмета или отношение говорящего к нему. 

 Объекты, предлагаемые для описания и повествования, усложняются. Педагог добивается при составлении описания 

ребенком четкой структуры: 1. Название предмета (что это? кто это? как называется?). 2. Раскрытие микротем: 

признаков, свойств, качеств, характеристик предмета, его действий (какой? какая? какое? какие? что у него есть? чем 

отличается от других предметов? чем интересен? что может делать? что с ним можно делать?). 3. Отношение к 

предмету или его оценка (понравился? чем?).  

Такое обучение описательной речи развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие общую структурную 

оформленность текста (начальное определение предмета высказывания, описание его свойств и качеств, конечную 

оценку и отношение к предмету). Например, ребенок описывает лису (можно взять в руки игрушку-лису или составлять 

описание по предметной картинке): «Это лиса. Она рыжая, пушистая. Лиса очень хитрая, она любит ловить мышей. Она 

очень красивая».  

Описание можно проводить и при обращении к предмету (игрушке). Сначала детям загадывают загадку: «Рыжая; 

пушистая, на сосну взбирается, шишками кидается». Дети отгадывают, что это белка. Затем белка (воспитатель) говорит 

детям: «Опишите меня, чтобы было видно, какая я и что умею делать». При затруднении воспитатель помогает 

связками: «Ты — красивый зверек... (белочка); шубка у тебя... (рыжая, пушистая, гладкая, мягкая, блестящая); на 
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ушках... (висят кисточки, маленькие, пушистые); хвостик у тебя... (длинный, пушистый, рыжий, красивый); ты умеешь... 

(грибы собирать и сушить их на зиму) и очень любишь... (орешки грызть, прыгать, скакать, веселиться, играть)».  

У детей продолжают формировать навыки повествовательной речи, для этого им даются схемы составления 

совместного рассказа. Тем самым дети глубже осознают структуру, т. е. композиционное строение связного 

высказывания (начало, середина, конец). Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начинать по-

разному (однажды, как-то раз, дело было летом и т. п.). Взрослый, давая зачин рассказу, предлагает ребенку наполнить 

его содержанием, развить сюжет: «Как-то раз... (собрались звери на полянке). Стали они... Вдруг... Взяли звери... И 

тогда...» Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представления о средствах связи между предложениями и 

между частями высказывания. Необходимо учить детей включать в повествование элементы описания, диалоги 

действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий.  

Параллельно с этим развивается и интонационный синтаксис — умение строить и произносить разные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные).  

Для составления историй-повествований можно использовать набор игрушек, представляющий элементарный сюжет: 

девочка, елочка, корзинка, еж.  

Для закрепления представлений о структуре рассказа взрослый использует схему, которую дети заполняют своим 

содержанием: «Мама купила Алеше... Она была... Алеше захотелось... Тут пришел... Они стали...» «Решил щенок... Тут 

пришел... И спрашивает... Щенок отвечает... А его друг говорит... И стали они...» 

 При составлении сказки «Приключения Маши в лесу» воспитатель спрашивает: «Зачем Маша пошла в лес? Зачем 

вообще ходят в лес? (За грибами, ягодами, цветами, погулять.) Что с ней могло случиться? (Заблудилась, встретила 

кого-то)».  

Этот прием предотвращает появление одинаковых сюжетов и показывает детям возможные варианты их развития.  

Широко используется в средней группе коллективное составление связного высказывания, когда каждый ребенок 

может продолжить предложение, начатое взрослым или другим ребенком. Специальную роль в обучении 

рассказыванию играет индивидуальная работа (при описании игрушки, предмета, картинки) и при подведении ребенка к 

самостоятельному рассказыванию.  

Задания по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими, фонетическими и грамматическими 

упражнениями. 
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 Обучение детей связности высказывания совершенствует умение составлять описательные и повествовательные 

рассказы, использовать элементы рассуждения, развивает умение употреблять в связном высказывании точные и 

образные слова. 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой.  
В средней группе продолжается ознакомление детей с художественной литературой. Воспитатель фиксирует 

внимание детей не только на содержании литературного произведения, но и на некоторых особенностях литературного 

языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения).  

После рассказывания сказок необходимо учить детей среднего дошкольного возраста отвечать на вопросы, связанные 

с содержанием, а также на самые простые вопросы по художественной форме.  

Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать вопросы, чтобы помочь детям вычленить 

главное — действия основных героев, их взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет 

ребенка думать, размышлять, приходить к правильным выводам и в то же время замечать и чувствовать 

художественную форму произведения.  

При чтении стихотворений воспитатель, выделяя ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, 

подчеркивая образные выражения, развивает у детей способность замечать красоту русского языка. 

Развитие коммуникативных способностей.  
Необходимо научить детей устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками, доброжелательно 

отвечать на вопросы, уметь налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с удовольствием. 

Правильные ответы должны вызывать одобрение, поддержку взрослого, в случае затруднения не стоит показывать 

ребенку, что он не справился, а просто следует дать правильный ответ. 

Важные умения – научить ребенка слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при этом проявляя 

доброжелательность в общении, участвовать в разговоре по инициативе других. 

Необходимо обращать внимание на характер общения ребенка с педагогом и другими детьми, инициативность, 

умение вступать в диалог, поддерживать и вести его последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, 

умение ясно выражать свои мысли, использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы речевого 

этикета. 

При этом надо обучать и невербальным средствам общения (жесты, мимика), использовать их с учетом 

коммуникативной ситуации, а также пользоваться словами речевого этикета. 
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Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного мышления, творческого 

воображения и художественного вкуса. Знакомит с «языком искусства», основными средствами художественно-

образной выразительности живописи, графики, архитектуры, скульптуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства. Вводит в активный словарь новые термины, связанные с искусством и культурой (картина, выставка и др.). 

Развивает художественное восприятие: умение «войти» в образ; вступить в «диалог» с его творцом (художником, 

мастером, дизайнером). Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные способы и приемы. Советует сочетать различные виды 

деятельности, художественные техники и материалы при создании одной композиции (макета, коллажа, панно), когда 

одни дети вырезают детали, другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые прорисовывают (например, 

сюжеты «Наш город», «На ферме»). Показывает возможность создания одного и того же образа (солнце, цветок, 

бабочка) в разных художественных техниках и видах деятельности (е рисунке, аппликации, лепке, художественном 

конструировании и труде). Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, увлеченности в поиске и реализации 

творческих замыслов. При организации коллективных работ («Золотая осень», «Праздничный салют», «В деревне», «На 

улице») учит согласовывать замыслы и действия, планировать работу. Проявляет уважение к художественным 

интересам каждого ребенка, бережно относится к результатам его творческой деятельности; создает условия для 

экспериментирования и самостоятельного художественного творчества. Консультирует родителей (или их законных 

представителей), как поддержать индивидуальные интересы и способности ребенка, каким образом организовать дома 

его художественную деятельность и создать портфолио творческого развития. 

В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объемных фигурок, рельефных изображений, простых 

композиций из глины, пластилина, соленого теста; знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в 

процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети:  

• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его пре образования и создания 

различных фигурок и композиций; 

 • заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют обобщенную форму 

(шар, куб, цилиндр, диск, пластина) и выбирают рациональный способ формообразования; понимают взаимосвязь 

между характером движений руки и получаемой формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают 

для получения полой формы); самостоятельно применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); 
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самостоятельно используют стеку и различные штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа; 

изобретают свои способы лепки;  

• стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают места соединения 

частей и всю поверхность изделия, передают фактуру); осваивают разные способы соединения частей в целое. 

В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению изобразительных материалов (краски, 

гуашь) и художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); ; знакомит 

с новыми способами рисования; предлагает для декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого 

теста, бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети:  

• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по собственному замыслу), уверенно 

передают основные признаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят 

композиционное решение с учетом замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и 

растительные орнаменты на полосе, квадрате, прямо угольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и 

объемные изделия;  

• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства (линия, штрих, мазок, пятно, 

форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом 

особенностей художественного пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с 

художественными материалами и инструментами; 

 • обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; координируют движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров, локальные - в процессе штриховки и возвратные - в процессе тушевки). 

В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида деятельности, сочетающего 

особенности изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного 

фольклора», знакомит с ножницами как художественным инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; 

развивает способности к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети:  

 • создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные (кораблики на реке, рыбки в 

аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых 

и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 

бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы), 

наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; 
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 • начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила техники безопасности 

(правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и 

криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

Созданные детьми рисунки, аппликации и объемные изделия (скульптуры, игрушки, аранжировки, сюжетные 

композиции) широко используются в игровых, образовательных и бытовых ситуациях как в детском саду, так и в семьях 

детей.  

Дети 4-5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут объяснить, почему они выбрали для 

рассматривания и изображения тот или иной предмет, чем он понравился, привлек внимание, почему они хотят его 

изобразить. Они любят наблюдать и умеют сравнивать предметы между собой, владеют навыками тактильного и 

зрительного обследования различных предметов и материалов (бытовых, природных). Натура начинает играть важную 

роль в организации изобразительной деятельности детей. В качестве натуры обычно выступают хорошо знакомые детям 

предметы, имеющие несложную форму и состоящие из 2-5 частей. Наиболее часто используются игрушки (неваляшка, 

пирамидка, игрушечный домик из кубиков), зайчик, мишка, кукла (деревянные, пластиковые, меховые). Для натуры 

подбираются также предметы искусства - народные игрушки, скульптуры и бытовые предметы несложной формы 

(чашка, чайник, ваза, настольная лампа, подсвечник), художественно выполненные, с однотонной окраской и красивым, 

но несложным оформлением (полоски, штрихи, пятна, горох и др.). Педагог привлекает внимание детей к общему 

абрису предмета, форме и взаимному размещению частей, учить выделять цвет, основные и дополнительные элементы, 

чтобы дети смогли более точно передать строение и характерные особенности изображаемого предмета. Соблюдает 

основной принцип организации восприятия предмета: от целого - к составляющим частям (и характерным признакам) - 

и опять к целому. Постоянным помощником воспитателя становится художественное слово. Литературные образы 

обогащают впечатления детей, уточняют представления о воспринимаемых предметах и явлениях, хорошо 

запоминаются и в нужный момент вспоминаются для характеристики или детализации создаваемого образа. 

 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Приветствие 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправдано. Педагог, здороваясь с детьми, настраивает 

их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно 

решаются педагогические задачи – воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у 
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детей развивается чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, 

интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. 

Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей разнообразное приветствие 

на развитие звукоподражания, звуковысотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети 

старшего дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и 

немых жестов (жестов-символов), придумывать приветствие самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои движения с 

характером музыки, умели отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, 

ориентировались в пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, 

поскоки, притопы и т.д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы 

дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и 

вариативность разучивания, которые заинтересовывают детей и помогают им справиться с заданием. Кроме того, 

выполнение движений способствует физическому развитию детей. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны 

пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на 

развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает 

координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух. 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой 

моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в 

рисовании, а в дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом 

забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети учатся 

рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, 

низким, хриплым, писклявым и т.д.) у ребенка развиваются звуковысотный слух и голос, что очень влияет на развитие 
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певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную 

информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают 

мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и 

психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, рассматривая 

изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания 

ребенок не должен видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными 

звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е – мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; 

гы, га-гу-гу-гем – мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и 

потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, развивают 

творческое мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к театрализованной 

деятельности, чувство ритма, формируется понятие о звуковысотности, об интонационной выразительности, развивается 

воображение. На каждом занятии можно вспомнить и выполнять уже знакомые упражнения. 

Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду – очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. 

Оно направлено на формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, 

доступный детскому восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является 

знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар включены произведения музыкальной классики 

(отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. 

Большое значение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мульпликационных 

фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности 

произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов – «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

Распевание, пение 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям 

удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимание детей на недостатках (прерывистое дыхание, 

нечеткое произношение, гудение), им предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 

мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно 
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происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь 

сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня 

хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, 

припев – дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев – все дети и т.д. немаловажное значение имеет 

использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель этого раздела в занятии – дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, 

создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать 

ориентировку в пространстве, формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или ребенок 

старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и 

под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям 

достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, 

фантазии должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он 

занимает особое место в их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные 

движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, 

лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей – это особый вид деятельности, дети не обладают 

хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает характер 

музыки, может выразить по средством движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, 

характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. 

Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и 

непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется 

долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и 

решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в совместную 

деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке и 

соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса.    
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Парциальная программа «Физическая культура» авт. Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в средней группе детского сада физкультурные занятия проводятся три раза в неделю в 

утренние часы; продолжительность занятия составляет 20-25 мин. Помещение, в котором занимаются дети, необходимо 

подготовить в соответствии с гигиеническими требованиями (сделать влажную уборку, проветрить), заранее подобрать 

необходимый инвентарь. Каждое третье занятие в течение недели проводится на свежем воздухе, на площадке. 

На физкультурных занятиях в зале дети занимаются в физкультурной форме (футболка, трусы, носки, кеды или 

полукеды). Для занятий на участке дети специально не переодеваются, но во время занятий одежда должна быть 

облегчена. Зимой желательно надевать детям куртки, рейтузы, вязаные шапочки. Одежда на занятиях в условиях 

прогулки должна соответствовать гигиеническим нормам и требованиям. 

Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой структуре, состоят из вводной, основной и 

заключительной частей, каждая из которых, имея конкретные задачи, подчинена единой цели всестороннему и 

гармоничному развитию различных двигательных навыков и умений. 

Вводная часть (3-4 минуты) подготавливает организм ребенка к предстоящей более интенсивной нагрузке. 

Используются упражнения в ходьбе, беге, различные несложные задания с предметами, упражнения, укрепляющие 

мышцы ног, стопы, формирующие правильную осанку. 

При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать их целесообразное чередование, не увлекаясь 

упражнениями в ходьбе. Длительная ходьба утомляет детей и неблагоприятно сказывается на их осанке. 

Продолжительность бега для детей 4-5 лет на занятиях различна. В начале года бег осуществляется 2-3 раза по 20-25 сек. 

в чередовании с ходьбой, к середине года продолжительность бега может быть увеличена до 30-35 сек. 

Основная часть (12-15 минуты) направлена на решение главных задач занятия - обучение детей новым упражнениям, 

повторение и закрепление ранее пройденного материала, овладение жизненно важны ми двигательными навыками и 

умениями, воспитание физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости и т. д. 

В содержание основной части занятия входят общеразвивающие упражнения, упражнения в основных видах 

движений и подвижная игра. 

Общеразвивающие упражнения с предметами (флажки, кубики, кегли, косички, палки и т. д.) И без предметов 

проводятся в определенной последовательности: для мышц плечевого пояса, мышц спины и косых мышц живота 

(наклоны, повороты) и ног. В средней группе предлагается 5-6 упражнений по 5-6 повторов от 5 до 6 раз. 

При проведении общеразвивающих упражнений используются различные виды построения: в круг, около предметов, 

заранее разложенных в шахматном порядке; врассыпную; в две или три колонны. 
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Педагог проверяет правильность исходного положения в каждом упражнении общеразвивающего характера, чтобы 

физическая нагрузка распределялась равномерно на все группы мышц. 

Исходные положения различны: стойка ноги на ширине ступни, плеч, сидя ноги врозь, в стойке на коленях, лежа на 

спине и животе и т. д. Следует обращать внимание на последовательный переход от одного исходного положения к 

другому. 

В этой части занятия происходит обучение основным движениям: прыжкам, равновесию, метанию и лазанью. На 

одном занятии, как правило, предлагается два, иногда три основных вида движений, не считая упражнений, 

используемых в подвижной игре. 

Заключительная часть (3-4 минуты) должна обеспечивать ребенку постепенный переход к относительно спокойному 

состоянию, особенно после подвижной игры. 

Подвижные игры 

При обучении основным движениям в вводной и основной частях физкультурного занятия дети осваивают 

определенные двигательные навыки и умения, которые затем закрепляются и совершенствуются в подвижных играх и в 

быту. Одна и та же игра повторяется на нескольких занятиях 2-3 раза подряд и несколько раз в течение года. 

Подбирать подвижные игры для физкультурного занятия желательно в соответствии с чередованием основных 

движений. Например, если детей обучают равновесию и упражняют в прыжках, то может быть предложена игра с 

использованием мячей; если ребят обучают прыжкам и упражняют в метании, то может быть проведена игра с 

элементами лазанья и т. д. Такая последовательность подвижных игр помогает закреплять и совершенствовать 

двигательные навыки, которые дети усвоили на предыдущем занятии. 

Для проведения подвижных игр желательно заранее продумать организацию игры, подготовить необходимый 

инвентарь (дуги, обручи, стойки, шнуры и т.д.), мелкие атрибуты (шапочки котят, мышек, ленточки и т.д.). 

Основные виды движений 

Функциональные возможности организма ребенка 4-5 лет, совершенствование зрительного, слухового и 

осязательного восприятия создают реальные предпосылки не только для овладения основными движениями в 

обобщенном виде, но и для формирования умения выделять элементы движений (направление, скорость, амплитуда), 

воспринимать и анализировать последовательность выполняемых действий. Поэтому на физкультурных занятиях от 

ребенка можно уже добиваться определенной, в соответствии с его возможностями, техники (качества) движений; 

улучшать их на основе ранее сформированных навыков и умений, развивать такие жизненно важные качества, как 

быстрота, сила, ловкость. 
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Физические качества необходимо развивать гармонично, опираясь на соблюдение основных педагогических 

ПРИНЦИПОВ: доступности, постепенности, систематичности и др. Все физические качества (быстрота, ловкость, 

скорость и др.) в известной мере взаимосвязаны и совершенствуются при обучении детей любому виду движений - 

прыжкам, равновесию, метанию, лазанью. 

Не следует забывать о специфической направленности упражнений, определяемой своеобразием каждого вида 

движений. Так, прыжки, характеризующиеся кратковременным, но сильным мышечным напряжением, развивают 

быстроту, умение концентрировать свои усилия. Спецификой упражнений в равновесии является быстрая смена 

положений тела в пространстве, непривычная поза, уменьшение или увеличение площади опоры при выполнении 

упражнений и т. д. 

Упражнения в ходьбе 

На пятом году жизни, особенно к концу года, все структурные элементы ходьбы значительно улучшаются: начинает 

устанавливаться определенная ритмичность, увеличивается длина шага, что в сочетании с ритмичностью ведет к 

ускорению темпа. Улучшается общая координация движений. У большинства детей становятся согласованными 

движения рук и ног. 

Вместе с тем ходьба детей имеет определенные недостатки. Наблюдается параллельная постановка стоп и шарканье 

ногами, движения рук не всегда энергичны; плечи опущены, туловище не выпрямлено, темп передвижения 

неравномерен. Плохо ориентируясь в пространстве, дети испытывают трудности при изменении направления движения 

по сигналу воспитателя, не соблюдают нужную дистанцию в ходьбе и беге, построениях и перестроениях. 

Для детей пятого года жизни программа предлагает различные упражнения. 

Ходьба врассыпную. В процессе выполнения этого упражнения развиваются самостоятельность действий и умение 

ориентироваться в пространстве. Воспитатель предлагает ребятам ходьбу по всему залу (площадке), при этом он 

переходит с одного места зала на другое; в противном случает дети теснятся около педагога и цель упражнения не 

достигается. В дальнейшем при повторении ходьбы врассыпную дети уже самостоятельно справляются с заданием, 

используя если не все пространство помещения, то большую его часть. 

Ходьба с нахождением своего места в колонне формирует умение действовать по сигналу воспитателя, 

ориентироваться в пространстве, быть внимательным и сосредоточенным, чтобы запомнить свое место в колонне. 

Правильно ориентироваться и найти свое место в колонне, особенно в начале года, детям еще трудно. Поэтому игра 

«По местам!» с построением в шеренгу по сигналу воспитателя облегчает понимание и усвоение данного упражнения. 
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Воспитатель предлагает детям, стоящим в шеренге, посмотреть и запомнить, кто с кем стоит рядом. Затем следует 

ходьба врассыпную по всему залу (площадке). По команде: «По местам!» - каждый ребенок должен найти свое место в 

шеренге. После того как дети освоят это задание, можно при ступить к формированию их умения находить свое место в 

колонне в движении. 

Ходьба с перешагиванием через предметы (шнуры, кубики, бруски и т. д.) развивает глазомер, координацию 

движений, приучает не шаркать ногами. Предметы для перешагивания раскладывают в соответствии с длиной шага 

ребенка (35-40 см). 

Ходьба по кругу развивает ориентировку в пространстве, приучает к выполнению совместных действий и 

соблюдению формы круга. В начале года детям средней группы еще трудно выдерживать правильную форму круга, 

поэтому при обучении можно использовать ориентиры кубики, шнуры и т. д. Дети выполняют ходьбу в одну сторону, 

затем делают поворот кругом и продолжают ходьбу. 

Ходьба с изменением направления движений проводится в двух вариантах. Первый вариант - ходьба за ребенком, 

ведущим колонну; затем по команде воспитателя все дети останавливаются, поворачиваются кругом и продолжают 

ходьбу за ребенком, стоящим в конце колонны. Ведущему колонны ребенку, стоящему в ее конце, воспитатель может 

дать какие-либо предметы - платочки или кубики разных цветов. «Вначале пойдете за Таней - у нее красный кубик, а 

потом за Колей - у него синий кубик.» В дальнейшем данное задание выполняется без остановки, и поворот дети 

выполняют в процессе ходьбы. 

Второй вариант - ходьба «змейкой» между различными предметами (кегли, кубики, набивные мячи т.д.) От детей 4-5 

лет это упражнение требует определенных усилий. Им необходимо соблюдать определенную дистанцию друг от друга - 

не забегать вперед и не отставать, и главное, не задевать расставленные предметы. 

Ходьба с изменением направления движения развивает ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу 

воспитателя, настраивает каждого ребенка на понимание поставленной задачи. 

Ходьба в колонне по одному с обозначением поворотов на углах зала (площадки) - это новое для детей средней 

группы упражнение, вызывающее определенные затруднения. От ребят еще не требуют выполнения четких поворотов 

при обозначении углов (эта задача ставится в старшей группе), однако их знакомят с ходьбой по периметру зала. Для 

понимания задачи ставят ориентиры по углам зала, которые дети обходят. 

Ходьба парами уже знакома детям, однако в условиях зала это достаточно трудное задание, так как надо соблюдать 

определенное направление, идти рядом с партнером, не отставая от него и не забегая вперед. 
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Ходьба со сменой ведущего. При ходьбе в колонне по одному обычно группу ведет ребенок, имеющий навык 

ведущего. Воспитатель в ходе упражнения несколько раз меняет ведущего, и в процессе повторений роль ведущего 

может выполнять любой ребенок. 

Ходьба в чередовании с бегом требует от детей сосредоточенности и внимания. Воспитатель предлагает им разные 

варианты этого упражнения, которые затем достаточно широко используются в игровых упражнениях и подвижных 

играх. 

Бег 

Дети усваивают бег гораздо лучше и быстрее, чем ходьбу: быстрый темп ходьбы осваивается ими легче. На пятом 

году жизни у большинства детей появляется ритмичность бега, умение чередовать его с другими видами движений. 

Возрастает скорость бега, улучшается пространственная ориентировка в процессе его выполнения, дети с большей лег 

костью меняют направления, обегают препятствия, придерживаются заданного направления. 

Но не все элементы техники бега у ребенка 4-5 лет правильны и хорошо выражены. Руки еще мало активны, шаг 

остается коротким и неравномерным. Полет небольшой, и в связи с этим скорость невысока. Надо отметить, что 

полетность шага у девочек развивается раньше, чем у мальчиков. Повышение скорости бега связано с увеличением 

длины шага. Шаг детей четырех лет в беге в среднем: у мальчиков - 64,4 см, у девочек61,5 см; в.пятилетнем возрасте 

длина шага у детей увеличивается в среднем на 1 О см. 

Бег врассыпную развивает пространственную ориентацию, умение действовать по сигналу воспитателя. Упражняясь в 

этом виде движений, дети хорошо используют площадь зала. Однако иногда они выставляют руки вперед, подталкивают 

друг друга. После нескольких занятий ребята выполняют бег уже более свободно и стараются не мешать друг другу. 

Бег с нахождением своего места в колонне является более сложным упражнением по сравнению с ходьбой. 

Правильность выполнения зависит от совместных действий детей. Как и в ходьбе, их сначала учат находить свое место в 

шеренге после бега, затем это упражнение проводится в движении. 

Бег с перешагиванием через предметы развивает глазомер, легкость, полетность. Длина шага в беге больше, чем при 

ходьбе, в среднем на 20 см. Для бега с перешагиванием (перепрыгиванием) предметов (шнуры, косички, бруски) их 

раскладывают в соответствии с длиной шага ребенка - на расстоянии 70-80 см. 

Если у ребенка хорошая координация движений, то перепрыгивание, как правило, выполняется переменным шагом в 

правильно м ритме и темпе. Если координация движений недостаточно развита, то ребенок делает приставные шаги, 

останавливается, а затем уже перепрыгивает (перешагивает) через предмет. Воспитателю не следует сразу добиваться от 

детей четкого выполнения упражнения, к этому надо подводить постепенно, путем многократных повторений. 
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Чтобы научить детей в беге сильно отталкиваться, поднимать выше бедро, используют бруски, кубики высотой 6-10 

см. 

Бег по кpyгy, так же как и ходьба, приучает детей к выполнению совместных действий. Однако в беге соблюдать 

форму круга еще труднее: дети или очень широко растягиваются, разрывают круг, или теснятся к середине. В начале 

обучения ставятся ориентиры, а бег выполняется в медленном темпе непродолжительное время. По мере повторения 

упражнения движения детей становятся более целенаправленными и круг приобретает нужную форму. 

Бег с изменением направления движения проводится такими же способами, что и ходьба. 

Упражнения в равновесием 

Равновесие - один из основных видов движений - является обязательным компонентом при выполнении любого 

упражнения и сохранения любой позы. Основная задача упражнений на равновесие состоит в том, чтобы научить детей 

сохранять устойчивое положение тела в разнообразных ситуациях и быстро его восстанавливать. 

Упражнения в равновесии требуют собранности, сосредоточенности, внимания и достаточно развитой координации 

движений. Перед началом упражнений воспитателю необходимо подготовить детей к предстоящему выполнению 

задания и в наиболее трудных упражнениях обязательно осуществлять страховку. 

В средней группе ребенок должен овладеть навыками ходьбы по ограниченной площади опоры: на полу между 

линиями (ширина расстояния между линиями 15-20 см), по доске, положенной на пол (ширина 15-20 см). Положение 

рук при этом меняется: на поясе, в стороны, за головой и т. д. 

Когда дети освоят упражнения в равновесии на уменьшенной площади опоры, воспитатель переходит к обучению 

ходьбе по повышенной опоре, то есть по гимнастической скамейке, а затем и по горизонтальному бревну. 

Упражнения в прыжках 

Упражнения в прыжках укрепляют и развивают мышцы ног, брюшного пресса, содействуют развитию быстроты, 

ловкости, координации движений. 

Для детей средней группы программа предлагает наиболее простые упражнения в прыжках, подпрыгивании, прыжках 

с продвижением вперед, в длину с места, на небольшое расстояние. 

Подпрыгивание. На пятом году жизни ребенок владеет умением подпрыгивать на месте на двух ногах и продвигаясь 

вперед. Чтобы период максимального напряжения сменялся периодом относительного отдыха, прыжки на двух ногах 

чередуют с ходьбой. Расстояние, на которое дети продвигаются при подпрыгивании, не должно превышать 2-3 м, так 

как прыжки несут большую физическую нагрузку. Основная цель упражнения - учить энергично, отталкиваться от пола 

(земли) одновременно двумя ногами и мягко приземляться на полусогнутые ноги. 
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Прыжки с невысоких предметов (20-25 см). Главное в обучении - приземление на полусогнутые ноги и сохранение 

устойчивого равновесия. Детям объясняют, что перед прыжком надо согнуть ноги в коленях и прыгнуть чуть вперед. 

Приседание при приземлении не должно быть глубоким. 

Прыжки в длину с места - одно из самых трудных упражнений для детей пятого года жизни. Для прыжков длину с 

места воспитатель показывает: исходное положение - ноги слега расставлены, ступни параллельно; согнуть ноги до 

полуприседа, а руки отвести назад; затем с движением рук вниз-вперед оттолкнуться двумя ногами, приземлиться на 

полусогнутые ноги, руки вынести вперед и выпрямиться. В средней группе дети овладевают общей структурой этого 

вида прыжка. У них довольно хорошо получается отталкивание двумя ногами, появляется взмах рук. Однако полной 

согласованности в движениях рук и ног еще нет. При выполнении прыжков в длину с места наиболее типичны 

следующие ошибки: плотная постановка стоп в исходном положении, слишком глубокое приседание и отведение рук 

далеко назад-вверх, прыжок на прямые ноги (лишь некоторые дети приземляются на полусогнутые ноги). При обучении 

детей прыжкам в длину с места воспитателю следует добиваться правильного исходного положения, энергичного 

отталкивания и мягкого приземления. 

Упражнения в метании 

Упражнения в метании, катании, бросании мяча улучшают общую координацию движений, способствуют 

укреплению мышц ног, туловища, плечевого пояса и рук. В упражнениях с мячом ребенок знакомится с различными 

пространственными понятиями - высоко, низко, верх, низ и т. д.), учится управлять своими движениями. 

При обучении детей средней группы катанию, бросанию, метанию мяча закрепляются и совершенствуются навыки, 

приобретенные ими в младшей группе. При прокатывании мячей детей приучают отталкивать предметы симметрично 

обеими руками, придавая движению нужное направление. 

Затем упражнения в прокатывании мяча проводятся в парах. Ребята располагаются на расстоянии 1,5-2 м друг от 

друга. Исходное положение может быть различным: сидя, ноги врозь, стойка в упоре на коленях, стоя во весь рост (с 

наклоном вперед-вниз). К началу действий с мячом воспитатель дает команду. 

Детей пятого года жизни обучают подбрасыванию и ловле мяча индивидуально и в парах. При ловле мяча ребенок, 

как правило, сохраняет неподвижную позу. Умение следить за полетом мяча у детей сформировано несколько лучше, 

чем умение выдерживать направление при броске. В основном они ловят мяч, прижимая его к груди. 

Упражнения в бросании и ловле должны быть непродолжительными, так как требуют определенной концентрации 

внимания, которое у детей данного возраста развито еще не достаточно. 
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Обучать детей метанию в цель и на дальность воспитатель начинает после того, как они освоят прокатывание мяча в 

разных вариантах. При бросках и ловле мяча основное внимание обращается на исходное положение. При метании в 

цель и на дальность предлагается отставить ногу, отвести в сторону одноименную руку, производящую бросок, то есть 

если бросок производится правой рукой, то назад отставляется правая нога, и наоборот. Ноги надо слегка расставить и 

чуть согнуть в коленях. 

Упражнения в ползании и лазанье 

Некоторые элементы ползания и лазанья напоминают ходьбу (поочередное движение рук и ног в момент опоры и т. 

д.). Упражнения в лазанье развивают силу, ловкость, смелость и координацию движений, способствуют формированию 

правильной осанки. Горизонтальная поза содействует разгрузке позвоночника. Ползание развивает и укрепляет 

мускулатуру как крупных мышечных групп (плечевого пояса, спины, живота), так и мелких мышц рук, предплечья и 

стопы. 

Ползание осуществляется одноименным и разноименным способами. Наиболее распространенным упражнением в 

начале года является ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени. На последующих занятиях дети 

упражняются в ползании по уменьшенной площади опоры: по доске, по гимнастической скамейке, при этом следует по 

окончании выполнения упражнения предложить выпрямление и потягивание (хлопнуть в ладоши над головой, поднять 

вверх мяч в прямых руках, позвонить в колокольчик). 

При выполнении детьми упражнений в ползании под шнур, дугу воспитатель обращает основное внимание на умение 

группироваться («складываться в комочек», проползать, не задевая предмет. 

В средней группе детей упражняют в лазанье по гимнастической стенке и обучают прав ильному хвату рук за рейки. 

Лазанье по гимнастической стенке выполняют приставным и переменным шагом. 

Планирование физкультурных занятий 

Подбор и чередование основных видов движений на физкультурном занятии имеют большое значение для успешного 

овладения необходимыми двигательными навыками. В средней группе детского сада планируют не менее двух видов 

движений на каждом физкультурном занятии. 

Желательно использовать следующую систему повторности основных движений: на первой неделе каждого месяца 

детей обучают равновесию и упражняют в прыжках, на второй - обучают прыжкам и упражняют в метании, на третьей - 

обучают метанию и упражняют в лазанье, на четвертой - обучают лазанью и упражняют в равновесии. 

При подборе первого основного движения используют очередность, аналогичную для всех возрастных групп, 

предложенную программой: упражнения в равновесии, прыжках, метании и лазанье. 
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Второй вид движений выступает в роли дополнительного и может служить для увеличения или уменьшения 

физической нагрузки. Упражнения должны быть знакомы детям; они предлагаются для повторения и закрепления ранее 

пройденного материала. 

Такой принцип подбора основных движений на протяжении всего периода обучения детей в средней группе 

позволяет осуществлять гармоничное развитие различных двигательных качеств в соответствии с основным 

педагогическим принципом - от простого к сложному. 

 

 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных программ 

Парциальная программа «Юный эколог» авт.С.Н.Николаева 

Формы и методы работы с детьми разнообразны: это циклы наблюдений за растениями и животными в уголке природы 

и на участке, ведение различных календарей, занятия (простые и комплексные), целевые прогулки, экскурсии, игровые 

обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей. 

Процесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды совместной деятельности детей и взрослого, 

их частую смену и различные формы совмещения с игрой и творчеством. Воспитатель является носителем 

экологической культуры. Он знакомит детей со способами общения с природой, формирует умение наблюдать 

окружающий мир природы и вещей, устанавливать элементарные связи и зависимости, учит испытывать радость от 

осознанного взаимодействия с живыми существами, которые находятся рядом, воспитывает 

потребность в созидании, творчестве. 

     Особое внимание педагог должен обращать на использование игры в разных формах воспитательно-образовательного 

процесса. Дошкольник 4—5 лет – это еще маленький ребенок, который хочет много играть. Поэтому воспитатель 

включает игру в занятия, труд, наблюдения, продумывает и организует игровые обучающие ситуации, инсценирование 

литературных произведений с помощью кукол и других игрушек, обыгрывает персонажей сказок. 

В воспитании экологической культуры большую роль играет сенсорный опыт детей. Поэтому воспитатель, используя 

самые разные ситуации, продолжает его накапливать и расширять – уточняет с ребятами форму, цвет, размеры, запах, 

характер поверхности и другие особенности объектов природы, учит по-разному, образно обозначать эти особенности, 

сравнивать явления, подбирать эпитеты, синонимы. 

      В систему работы с детьми средней группы включена разнообразная деятельность с литературными произведениями: 

дети их слушают и инсценируют; разыгрывают сказки, стихотворения, вместе с воспитателем упрощенными способами 
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создают иллюстрации к ним. Особое место здесь отводится работе с произведениями Е. И. Чарушина. Большой 

любитель и знаток природы, писатель и художник одновременно, он создал много простых и ясных образов, сюжетов. 

Слушание и обыгрывание его рассказов, сказок, рассматривание авторских иллюстраций, а затем собственная 

изобразительная деятельность детей поможет ввести их в мир «отраженной природы», мир искусства. 

Важная роль в предлагаемой методике отводится сказкам. У детей 4—5 лет еще преобладают сказочно-игрушечные 

представления о животных, природе. Не уводя дошкольников от сказки и не снижая ее благотворного влияния на 

личность ребенка, но сопоставляя ее образы с реальными предметами, объектами природы, воспитатель помогает детям 

обрести реалистические представления об окружающем мире. 

Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

Общеизвестно, что дети даже без специального обучения с самого раннего возраста проявляют большой интерес к 

языковой действительности, создают новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону 

языка. При стихийном речевом развитии лишь немногие из них достигают высокого уровня, поэтому необходимо 

целенаправленное обучение речи и речевому общению. Центральная задача такого обучения — формирование языковых 

обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи, создающее у детей интерес к родному языку и 

способствующее творческому отношению к речи. 

От профессионализма педагога ДОО во многом зависит уровень речевого развития дошкольников. Работа по разви-

тию речи предполагает создание условий, в которых овладение ею будет протекать продуктивно и целенаправленно. 

Осуществляя педагогический процесс, педагог должен четко представлять эмоциональный и коммуникативный ас-

пект развития всех сторон речи в контексте формирования языковых и творческих способностей дошкольника. 

Интерес к языку в педагогическом процессе воспитатель развивает, создавая условия для самостоятельных наблюде-

ний над языком, обеспечивая определенный уровень саморазвития речи, на основе формирования языковых обобщений 

и элементарного осознания явлений языка и речи. Основная задача речевого развития ребенка, стоящая перед ДОО — 

обучение общению со взрослыми и сверстниками, развитие всех сторон речи, что приведет к овладению нормами и 

правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа. Заметим, что индивидуальные различия 

речевого уровня детей могут быть исключительно велики. И задача педагога — довести уровень речевого развития 

ребенка до такой планки, когда каждый ребенок сможет выражать свои мысли в соответствии с нормой литературного 

языка. А для этого необходимо создать педагогические условия (совокупность содержания, форм и методов обучения) 

для обеспечения эффективного усвоения норм и правил родного языка. 
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К речевым умениям относится отличная вербальная память, языковое чутье, т.е. правильный отбор языковых средств, 

логическое построение и изложение высказывания, умение ориентироваться на речь собеседника, общая эрудиция. В 

эмоционально-коммуникативные умения входят инициативность в беседах, самостоятельность, умение вступить в 

разговор, вызвать интерес у слушателя, активность, эмоционально-оценочное реагирование. 

Темпы овладения речью зависят от многих факторов: особенностей личности самого ребенка, уровня их интеллекту-

ального развития, условий семейного воспитания, характера родителей и от содержания методики обучения родному 

языку. Многое зависит и от профессиональной готовности воспитателя к обучению дошкольников родному языку. 

Педагог должен представлять основные линии преемственности задач по развитию речи, которые решаются в 

предыдущей и последующей возрастной группе (а затем и в школе), а также комплексный характер развития каждой 

речевой задачи, т.е. взаимосвязь всех разделов работы — фонетической, лексической, грамматической. 

Контактируя с окружающими, ребенок выражает в речевой форме эмоции, когнитивные и коммуникативные пред-

ставления, и резервы дошкольного возраста по ориентировке в речевой действительности значительны. Развитие речи в 

дошкольном детстве как овладение родным языком — процесс многоаспектный по своей природе. Развитие речи ребен-

ка — творческий процесс, формирующий в результате восприятия речи взрослого, собственной речевой активности и 

элементарного осознания явлений языка и речи. Очень важен и эмоциональный аспект речевого развития дошкольника. 

Речь педагога должна соответствовать нормам литературного языка, быть содержательной, лаконичной, грамматичес-

ки правильной, выразительной. Взрослый следит и за звуковым оформлением речи (дикцией, темпом, силой голоса, уда-

рением, интонационной выразительностью). От этих условий во многом зависит успешность воздействия на речь 

ребенка. 

В зависимости от вида деятельности педагог говорит громко или тихо, обращая внимание на все эти характеристики и 

в речи детей. В утренние и вечерние часы воспитатель использует возможность при рассматривании новых игрушек, 

предметов, пособий называть их качества, признаки; лаконично поставить вопрос, следить за правильностью ответов 

детей. Он предоставляет ребенку возможность эмоционально рассказать об увиденном на прогулке, по дороге в детский 

сад, используя вопросы, побуждения, наблюдения; активно откликается на проявления словотворчества, игры ребенка 

со словом, в том числе и со словами, обозначающими эмоциональное состояние. Для этого надо задавать уточняющие 

вопросы, направленные на выявление эмоционального отношения ребенка к окружающей его жизни: «Что тебе больше 

всего запомнилось? Понравилось? Какое настроение у тебя вызвало увиденное?» 
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Особое значение приобретает разработка специальных ситуаций, в которых дети будут овладевать необходимыми 

умениями и навыками. Для этого могут использоваться компьютерные программы, цель которых закрепить 

приобретенные знания и развивать умение общаться с детьми, взрослыми, персонажами программы. 

В процессе развития речи ярко выступает связь речевого и эстетического аспектов. Читая детям литературные 

произведения разных жанров, воспитатель знакомит детей с выразительно-изобразительными средствами литературного 

текста (синонимами, антонимами, эпитетами, сравнениями), при этом развивается образность речи дошкольников, что 

впоследствии проявляется в выборе языковых средств при создании ребенком самостоятельного высказывания. Здесь 

многое зависит от того, насколько педагог владеет умением выразительно прочитать текст, четко и правильно поставить 

вопросы не только о содержании, но и средствах художественной выразительности литературного произведения. 

Необходимо содействовать речевому развитию ребенка в повседневной жизни: в режимных моментах, совместной 

деятельности воспитателя с детьми, в их самостоятельной деятельности. 

Важнейшее средство речевого развития детей — общение со взрослыми и детьми в разных видах деятельности. 

Поэтому первостепенное значение имеет организация содержательного, продуктивного общения педагога с детьми. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах деятельности: в игре, труде, бытовой дея-

тельности и выступает как одна из сторон каждого вида. Поэтому очень важно уметь использовать для развития речи 

любую деятельность. 

Прежде всего, общение происходит в контексте ведущей деятельности — в игре. Характером последней определяются 

речевые функции, содержание и средства общения. Для речевого развития используются все виды игровой деятель-

ности. 

Между развитием игровой деятельности и развитием речи наблюдается двусторонняя связь: с одной стороны — для 

развертывания игры требуется определенный уровень речевого развития, а с другой — игра стимулирует развитие речи, 

ее форм и функций. Социальный характер игры требует согласования действий, организации взаимодействия партне-

ров, что невозможно без речевого общения. В то же время коммуникативная ситуация игры побуждает к вступлению в 

разнообразные контакты, организует общение играющих. Ролевая игра хотя и активизирует речь, но не всегда способ-

ствует овладению значением слова и совершенствованию грамматической формы речи. Иногда она закрепляет 

неправильное словоупотребление, создает условия для возврата к неправильным формам. Это происходит потому, что в 

игре отражаются привычные для детей жизненные ситуации, в которых раньше складывались неправильные речевые 

стереотипы. Поэтому в тех случаях, когда идет «переучивание», нужно сначала выработать прочный навык 

употребления правильного обозначения и только потом создавать условия для включения слова в самостоятельную игру 
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детей (М.М. Алексеева, М.М. Конина, В.И. Яшина). Особая роль в развитии речи отводится играм по мотивам 

произведений художественной литературы. Когда ребенок исполняет роль какого-либо сказочного персонажа (зайчика, 

лисы, медведя), передавая характер персонажа, он начинает строить необычные предложения и передавать 

разнообразные интонации. 

Важнейшее средство речевого развития — обучение родной речи и языку в процессе образовательной деятельности. 

Обучение — целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при котором под руководством воспитате-

ля дети овладевают определенным кругом речевых навыков и умений. Роль обучения в овладении ребенком родным 

языком подчеркивалась К.Д. Ушинским, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флёриной и др. 

Основной формой обучения родному языку являются специальные фронтальные и индивидуальные занятия с деть-

ми. (В словаре С.И. Ожегова это понятие рассматривается как ... «время учения», а слово заниматься — как «помочь 

кому-нибудь в учении, в занятии».) Ни в коем случае нельзя превращать занятие в школьный урок, поэтому главные ме-

тоды — игровые и наглядные, развивающие творческую активность ребенка и познавательный интерес. Важно основы-

вать обучение на принципе доступности и систематичности. 

Парциальная программа «Цветные ладошки»  авт. И.А.  Лыкова 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы педагогические 

условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и 

самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 

Методы эстетического воспитания: 
  

► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в окружающем мире; 

► метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 
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► метод разнообразной художественной практики; 

► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

► метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Парциальная программа «Ладушки» авт. И. Каплунова, И. Новоскольцева 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся: 

музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя) и 

детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой организации организованной  

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного возраста, можно определить 

оптимальные формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

Виды занятий Характеристика 

1 . Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего 

дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и развития музыкальных 

способностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

2. Групповые 

музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные 

занятие 

Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от 

возрастных возможностей воспитанников. 

4. Объединенные Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 
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занятия 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное 

занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. исполнительство и 

творчество) и подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

6. Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное на 

развитие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные виды музыкальной 

деятельности , но при одном условии – каждая из них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическое 

музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

8. Комплексные 

музыкальные 

занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, литературы, 

театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды художественной деятельности 

детей(музыкальную, театрализованную, художественно- речевую, продуктивную) обогатить 

представление детей о специфики различных видов искусства и особенностях выразительных 

средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией)содержание разных 

образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных видах искусства, 

работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа. 

         

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.   

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
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Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

Методы организации работы по физическому воспитанию 

Основными методами, используемыми в процессе работы с дошкольниками  являются: 

 Словесный( беседа. объяснение, оценка, команда) 

 Игровой метод. 

 Наглядный метод (имитация, использование ориентиров). 

 Соревновательный. 

Формы организации работы по физическому воспитанию 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия     

 Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры 

 Спортивные упражнения 

 Физкультурные досуги 

 Спортивный праздник 

Продолжительность занятий – 20 минут; 

 

Каждое занятие состоит из: 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и подготовку детского 

организма к физическим нагрузкам основной части. Она включает в себя основные виды движений. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных групп мышц, 

совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой 

активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней воспитанники выполняют 

коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление 

дыхания. 
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 Способы, применяемые в образовательной области «Физическая культура» 
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей 

ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданные 

формы проведения гимнастики данное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и 

главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, каждая группа получает определенное 

задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в 

парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного 

ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по  программе «Детство»  является  ситуационный  

подход.  Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 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 

образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного взаимодействия  воспитателя  и  

ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  
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выставки),  так  и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и включают задачи, реализуемые  в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной  образовательной  

деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  являются  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 новые пути решения возникшей в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  

и  творчество. Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед необходимостью  

понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций 

состоит  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  также  широко  использует  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 самостоятельного 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 



                                                                                                                                                     103 
 

продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации  образовательного  процесса  с  использованием  

детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения детских 

дневников и журналов, создания 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  детского  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, развивающие, 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  деятельности. Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  

игр  и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  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  компонентов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  

толерантности,  подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность 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.  
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Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как процесс  слушания  детьми  

произведений  художественной  и  познавательной литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  

детей,  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,  аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  

связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  

Художественное  восприятие  произведений  искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 

деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем  ДОО  в специально оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией 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 необходимости 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 детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 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;  
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—  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,  направленные  на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения 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,  творческого  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 жизненную 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 представления 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  
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рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации  могут  планироваться  

воспитателем  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  познавательных  презентаций,  оформление художественной  

галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  

коллекционирование.  Начало мастерской  —  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета, 

воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом, звуком,  цветом,  природными  

материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  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,  классифицировать,  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  организуются  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. 
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2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда 

окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 

ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою инициативу, развивать себя как личность 

это:  игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность 

и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, 

а, следовательно, и динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче 

всего – в игре, в общении, экспериментировании. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и 

развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность ребенка. 

Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические навыки.  

Для развития детской инициативности нужно: 
1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативу  

Способы поддержки детской инициативы: 
- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе ребенка деятельности по 

интересам;  
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- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

 

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Не 

следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-

то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

• воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо научиться тактично сотрудничать 

с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка создавать для него все 

необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Совместная деятельность педагогов и родителей 

Месяц Наименование мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на новый учебный год» 

Консультация на тему «Права ребенка» 

Октябрь Совместное развлечение «Осень золотая» 

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 

Информация в уголке родителей «Как обучить ребенка правилам дорожного движения» 

Ноябрь Консультация для родителей «Профилактические прививки «за и против» 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

Изготовление стенгазеты «Моя мама самая, самая ..» 

Декабрь Конкурс поделок «Зимняя сказка» для украшения группы 

Беседа о соблюдении правил безопасности при встрече нового года 

Новогодний праздник «Елочку зеленую в гости мы позвали» 

Январь Консультация для родителей «Ребенок и улица. Как обезопасить ребенка в дни зимних 

каникул» 

Консультация в уголке здоровья «Профилактика простудных заболеваний». Народные 

рецепты. 

Развлечение «Приходила Коляда накануне Рождества» 

Февраль Конкурс рисунков ко Дню защитников Отечества 

Игровая эстафета « Сильными будем и смелыми» 

Памятки для родителей «Ребенок и компьютер. За и против» 

Конкурс на лучшую поделку из снега на участке д/сада. 

Март Папка-передвижка «Уроки поведения для малышей» 

Праздник «Наши мамы лучше всех» - ролевое участие родителей. 

Совместный фольклорный праздник «Масленица» 

Апрель Семейная акция «Поможем птицам» изготовление скворечников 

Оформление папки-передвижки «Секретный мир ребенка» 

Развлечение «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Май Родительское собрание «О правилах безопасного поведения ребенка в летний период» 
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Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Оформление папки-передвижки на тему семейного чтения «О добрых делах и поступках» 

Июнь Памятки для родителей «Лето – лучшее время для закаливания ребенка». 

Конкурс рисунков «В мире цветов» 

Август Праздник цветов. Изготовление лучшего костюма своими руками. 

Конкурс поделок из бросового материала 

 

III. Организационный раздел обязательной части рабочей программы и части формируемой участниками 

образовательных отношений 

3.1. Обязательная часть рабочей программы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДО соответствует государственным и 

местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.1.2. Методическое обеспечение программы 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

2. Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова, и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство». Средняя группа.  Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2016. – 340 с. 

3. Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе «Детство». Средняя группа. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 286 с. 
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4. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. – 2-е изд. – М.:ВАКО, 2016. – 256 с. 

5. Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду. Учебно-методическое 

пособие для педагогов ДОУ и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(речевое развитие, художественная литература) 

1. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4 - 5  лет: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. – Москва: Издательство ОНИКС_ЛИТ, 2017. – 288 с. 

2. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Развитие речи и знакомство с художественной 

литературой. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009, - 

477 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Первые шаги в математику, конструирование,  мир природы, формирование представлений о себе, формирование 

представлений о Родине) 

1. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 80 с. 

2. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты занятий. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 79 с. 

3. Силберг Дж. 300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет, - 5-е изд. – Минск: «Попурри», 2008. – 

192 с. 

4. Хабарова Т.В. Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

5. Смирнова Т.В. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для младших 

дошкольников). – Волгоград: Учитель, 2013. – 167 с. 

6. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.  – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

7. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 
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8. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

9. Поддубная Л.Б. Природа вокруг нас. Средняя группа. Анимательные материалы. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2008. – 112 с. 

10. Федосеева П.Г. Организация деятельности уголка природы. Средняя группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

– 96 с. 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 96 с. 

12. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. 

Конспект занятий. Изд. 4-е доп. – М.:УЦ.ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 124 с. 

13.  Вакуленко Ю.А. Комплексные занимательные занятия в средней и старшей группах. - Волгоград: Учитель,2009. – 

255 с. 

14.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников. 

(Средняя группа.) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 104 с. 

15.  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

(Мир социальных отношений, ценностное отношение к труду) 

1. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

2. Чермашенцева О.В. Обучение дошкольников безопасному поведению: перспективное планирование, комплексные 

игровые занятия. – Изд. 2-е, перераб. – Воглоград: Учитель. – 226 с. 

3. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

4. Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Разработки занятий. Средняя группа. -   ИТД «Корифей», 2009. – 96 с. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 128 с. 



                                                                                                                                                     113 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие) 

(Музыка, Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

96 с. 

2. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

3. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. - Ярославль: Академия развития, 2010. – 144 

4. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для воспитателей. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 64 с. 

5. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 

6. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: комплексные занятия. – 

Изд. 3-е. – Волгоград: Учитель.2015. – 160 с.  

7. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2014. – 177 с. 

8. Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина. Изд. 7-е, испр. – Ростов и/Д: Феникс, 2014. – 87 с. 

9. Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов. – М.: АСТ: Полиграфиздат, СПб.: Сова, 2011. – 16 с. 

10. Дубровская Н.В. Аппликации из семян и косточек. - М.: АСТ: Полиграфиздат, СПб.: Сова, 2011. – 32 с. 

11. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 1. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 72 с. 

12. Деревянко Л.В. Поделки из природных материалов. – Ростов и/Д: Феникс, 2015. – 64 с. 

13. Никитина А.В. Поделки в детском саду: Образцы и конспекты занятий. – СПб.: КАРО, 2010. – 56 с. 

14. Гончар В.В. Модульное оригами. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 112 с. 

 

Работа с родителями 

 

1. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя группа.  

Выпуск 1 (сентябрь – февраль). – - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 

2. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя группа.  

Выпуск 2 (март – август). –  СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 
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Методические пособия и художественная литература  

1. Александрова З. и др. Книга для детского сада: стихи, сказки, рассказы. – М.:РОСМЭН, 2014. – 144 с. 

2. Степанов В.А. Мир зверей и птиц. Стихи. – М.: ООО «Издательство «Фламинго», 2011. – 80 с. 

3. Читаем перед сном. Любимые сказки. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2014. – 160 с. 

4. Любимые зарубежные сказки для малышей. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2013. – 144 с. 

1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 16 с. + 24 с. цв.ил. 

2. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 24 с. + 22 с. цв.ил. 

3. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск  18. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 32 с. цв.ил. 

4. Нищева Н.В.Все работы хороши. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картине. 

Методические рекомендации. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 32 с. + 8 с. ил. 

5. Нищева Н.В. Раз планета, два комета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у дошкольников 

первичных представлений о звездах и планетах. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 4 

с. + 7 с. илл. 

6.  Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 

педагогу дошкольного образовательного учреждения. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2014. – 8 с. + 9 с. ил. 

7.  Нищева  Н.В. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2007. – 32 с. + 11 с. ил. 

8.  Нищева  Н.В. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2007. – 32 с. + 11 с. ил. 

9. Нищева  Н.В. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2008. – 24 с 

10. Нищева  Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 7. Первоцветы, 

полевые, луговые, садовые цветы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 32 с. 
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11. Нищева  Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 16. Мебель, Посуда. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 32 с. 

12.  Нищева  Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 18. Одежда, обувь. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 32 с. 

13.  Маврина Л. Мир вокруг нас.  Дидактический материал. 2013. 

14.  Вохринцева С. Времена года. Лето. Издательство «Страна Фантазий».  

15.  Картотека предметных картинок: 

- деревья 

- овощи и фрукты 

- цветы 

- о садовых ягодах 

- земноводные 

- обитатели морей и океанов 

- птицы России 

- птицы 

- мамы и детки 

- животные России 

- насекомые 

- времена года (природные явления) 

- тело человека 

- как устроен человек 

- бытовые приборы 

- посуда 

- о еде 

- музыкальные инструменты 

- волшебные инструменты 

- транспорт 

- космос 

- о космонавтике 
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- герои русских сказок 

- безопасность дома и на улице 

- что такое «хорощо» и что такое «плохо» 

- хохломские узоры 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность рабочая тетрадь № 2 

2. Авдеева Н.Н. Безопасность рабочая тетрадь № 3 

3. Авдеева Н.Н. Безопасность рабочая тетрадь № 4 

4. Вохринцев С. Дорожная безопасность. Дидактический демонстрационный материал №2. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие) 

(Музыка, Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

15. Нищева Н.В. Четыре времени года. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 31 с. + 15 цв.ил. 

16.  Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: Учебно – наглядное пособие. - СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 24 с. + 15 с. цв.ил. 

17.  Курочкина Н.А. Знакомим с портретной  живописью. - СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 32 с. + 15 с. цв.ил. 

18.  Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – 3-е изд.  - СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 16 с. + 19 с. цв.ил. 

19. Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Дымковская игрушка – 1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

20.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Городецкая роспись – 1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

21.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Урало-сибирская роспись – 1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

22.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Хохломская роспись – 1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

23.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Гжель  – 1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 
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3.1.3. Распорядок и режим дня 

Задача  воспитателя  —  создавать  положительное  настроение  у  детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в  непосредственно  образовательной  деятельности  физкультминутки,  двигательные паузы  между  

образовательными  ситуациями,  разнообразить  двигательную деятельность  детей  в  течение  дня.  Продуманная  

организация  питания,  сна, содержательной  деятельности  каждого  ребенка  обеспечивает  его  хорошее самочувствие  

и  активность,  предупреждает  утомляемость  и  перевозбуждение. Необходимо  уделять  внимание  закаливанию,  

заботиться  о  достаточном  пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли  они,  не  переохлаждаются  ли,  соблюдать  все  гигиенические  требования  к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель  внимательно  следит  за  позой  каждого  ребенка  и  условиями  его деятельности. При неправильной 

позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 

мелких изображений возникает  перенапряженность  зрения  и  может  развиваться  близорукость.  Поэтому необходимо, 

чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал  слева.  Поэтому  важны  контроль  за  

соответствием  высоты  мебели  росту  детей, своевременная смена столов, стульев.  

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.  Он  предусматривает  

разнообразную  совместную  образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и  выбору  детей.  

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача  воспитателя  —  наполнить  ежедневную  жизнь  детей  увлекательными  и полезными  делами,  создать  

атмосферу  радости  общения,  коллективного  творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического  планирования  

образовательного  процесса.  Темы  определяются  исходя из  интересов  и  потребностей  детей,  необходимости  

обогащения  детского  опыта  и интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из  разных  образовательных  областей. 

Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  ситуациях детской  практической,  игровой,  

изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также  принцип сезонности.  Тема  «Времена  года»  

находит  отражение  как  в  планировании образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой  деятельности  
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детей.  В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей  сезонные  

праздники,  такие  как  Новый  год,  проводы  Зимушки-зимы  и  т.  п., общественно-политические  праздники  (День  

защитника Отечества, Международный женский день  и др.).  

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  проводит отдельные  дни  необычно  —  как День  

волшебных превращений,  День  лесных  обитателей.  В  такие  дни  виды  деятельности  и  режимные процессы  

организуются  в  соответствии  с  выбранным  тематическим  замыслом  и принятыми ролями. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более одного раза в неделю проводятся дополнительные занятия. В это  время  

планируются  также  тематические  вечера  досуга,  занятия  в  кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной  литературы,  доверительный  разговор  и  обсуждение  с  детьми интересующих 

их проблем.  

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В  среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также 

развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных 

видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, 

что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени 

проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или 

нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, 

дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года жизни, как и младшие 

дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. 

Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания 
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новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин 

(продуктовый, игрушек, одежды), больница, детский сад, праздники,  путешествие... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых 

наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и профессий,  игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, 

медведи и др. (лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр 

на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового 

материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет 

применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать продукты 

для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, 

играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы 

(1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, 

играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок и пр.), чтобы дети могли 

сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его.  

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. Усложняются форма деталей, 

способы крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки 

фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе 

организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 

различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, 

калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

     В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр 

прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, 

функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (пазл из 12—24 частей), на сериацию по 

разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 
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Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского 

экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и 

представлены они постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, 

внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских умений, 

планирования, целеполагания. 

     В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, 

последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все 

можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в 

течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, 

создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают 

маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в 

округе. 

   В  среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. Также большое место уделяется книгам: 

должны быть представлены не только художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, 

обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети  особенно чувствительны к  оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и 

увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою 

поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом 

мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного 

возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 

самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).  

 

3.2.  Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДО соответствует государственным и 

местным требованиям и нормам. 
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Образовательный процесс в ДО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательной деятельности детей 5-го года жизни: 

№ 

п/п 

Вид и назначение помещений Площадь помещений (м2) 

1 Игровая комната 44,5 

2 Спальная 43,4 

3 Туалет 13,2 

4 Мойка 2,3 

5 Раздевальная 17,2 

6 Коридор 20,6 

7 Спортивный зал 75,2 

8 Музыкальный зал 43,6 

 ИТОГО 260,0 

 

Оснащение групповых помещений, кабинетов, участков ДО 

Место размещения Основное предназначение Оборудование и игровые материалы 

Игровая комната Непосредственно 

образовательная, совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, игровая 

деятельность 

Столы детские 

Стулья детские 

Стол письменный 

Стул 

Палас 
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Тумба 

 

Центр «познавательно – исследовательской деятельности»  

- доска школьная 

- календарь природы  

- комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- сезонный материал 

- стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 

Центр «художественного чтения»:  

- книжная полка;  

- книги художественные. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Салон  красоты» и др.) 

 

Центр «конструктивной деятельности»:  

- конструкторы пластмассовые 

- набор кубиков 

-  мягкие строительно - игровые модули 

 

Центр «Творческая мастерская»: 

-бумага разного формата, разной формы, разного тона 

- достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

- место для сменных выставок детских работ, совместных 



                                                                                                                                                     123 
 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

 

Центр «Физкультуры»: 

Физкультурное  оборудование   

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

Игрушки, развивающее оборудование:  

настольно-дидактические игры, машинки детские, куклы, 

набор животных, набор детской посуды, наборы овощи-

фрукты. 

Спальная Дневной сон, закаливающая 

гимнастика 

Кровать детская - 16 шт.  

Дорожки - 1 шт.  

Шторы ночные – 3 шт.  

Гардины - 3 шт.  

Люстры - 4 шт.  

Стол письменный - 1шт.  

Шкаф книжный - 1 шт.  

Стул - 1 шт. 

Раздевалка Прием детей, хранение 

детской одежды 

Лавочки детские - 2 шт.  

Шкафы для одежды - 4 шт.  

Дорожка - 1 шт.  

Шторы - 1 шт.  

Люстры - 2 шт.  

Центр информации для родителей 

Спортивный зал Проведение утренней 

гимнастики, организованной 

образовательной 

деятельностей, спортивных и 

Спортивный комплект деревянный – 1 шт. (шведская 

лесенка – 4 шт., горка – 2 шт., скамейки – 2 шт.) 

Спортивный комплект металлический – 1 шт. (канат – 1 

шт., веревочная лестница – 1 шт., канат – 1 шт., турник – 1 
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музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

шт., шведская лестница – 1 шт., кольца – 1 шт.) 

Массажные дорожки – 2 шт. 

Мячи 

Обручи 

Скакалки 

Кольца волейбольные – 2 шт. 

Кегли 

Музыкальный зал Непосредственно 

образовательная 

деятельность, досуговые 

мероприятия, праздники, 

театрализованные 

представления, родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Стул – 1 шт. 

Столик детский – 1 шт.  

Стульчики детские - 20 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

DVD плеер – 1 шт.  

Детские музыкальные инструменты  

Прогулочная площадка Прогулка детей на свежем 

воздухе 

Веранда – 2 шт.  

Карусель – 1 шт.  

Песочница – 1 шт  

Шведская стенка – 1 шт.   

Турник – 1 шт. 

 

 

3.2.2. Методическое обеспечение программы 

 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(речевое развитие, художественная литература) 
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1. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

2. Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. И дополн./ Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. – 

(Развиваем речь). 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 288 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Первые шаги в математику, конструирование,  мир природы, формирование представлений о себе, формирование 

представлений о Родине) 

 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 112 с. 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в средней группе детского сада. – 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176 с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 

с. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие) 

(Музыка, Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. (Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 

2016. – 152 с. 

2. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. 

– 144 с Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Изд. 2-е, доп. И перераб. -  М.: СПб. Издательско-полиграфическая фирма «Реноме», 2015. 

– 115 с. 
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3.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2015. – 365 с. 

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 

2015. – 175 с. 

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Старшая группа. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2008 – 307 с. 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2007. – 269 с. 

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Младшая группа. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2007. – 236 с. 

8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Потанцуй со мной дружок. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов. -  М.: Издательство  «Невская НОТА» СПб., 2010. – 72 с. 

9. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Игры, аттракционы, сюрпризы. Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2016. – 60 с. 

10. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Поди туда, не знаю куда. Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2005. – 76 с. 

11.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И. Топ – топ, каблучок. Танцы в детском саду. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 1. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2000. 

– 84 с. 

12.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И. Топ – топ, каблучок. Танцы в детском саду. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 2. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2005. 

– 84 с. 

13.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. Пособие для 

воспитателей и  музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений.  -  М.: Издательство  

«Композитор» СПб., 2007. – 76 с. 
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14.  Вилкова Н.М. и др. Комплексно – тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений. 

Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 143 с. 

15.  Кулдашова Н.В. и др. Комплексно – тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений. Старшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2015. – 144 с. 

16.  Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 

17.  Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в дошкольной образовательной организации: конспекты занятий, 

тематические викторины, игры для детей 5-7 лет. Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 222 с. 

18.  Кандала Т.И. и др. Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с родителями. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

19.  Ахтырская Ю.В., Трифонова Л.С. Праздник в детском саду как событие для детей и взрослых. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2017. – 144 с. 

20.  Власенко О.П. Прощание с детским садом: сценарии выпускных утренников и развлечений для дошкольников. 

Изд. 4-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016. – 319 с. 

21.  Никитина Е.А. Музыкальные игры для детей 5-7 лет. С нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 32 с. 

22.  Лапшина Г.А. Праздники в детском саду ( спортивные, сезонные и тематические праздники, вечера-развлечения, 

музыкально-сюжетные игры) – Изд. 4-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 238 с. 

23.  Кириллов И.Ю. Праздники для дошкольников: сценарии, музыка, стихи. – М.: Национальный книжный центр, 

2015. – 112 с. 

 

3.2.3. Распорядок и режим дня 

Задача  воспитателя  —  создавать  положительное  настроение  у  детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в  непосредственно  образовательной  деятельности  физкультминутки,  двигательные паузы  между  

образовательными  ситуациями,  разнообразить  двигательную деятельность  детей  в  течение  дня.  Продуманная  

организация  питания,  сна, содержательной  деятельности  каждого  ребенка  обеспечивает  его  хорошее самочувствие  

и  активность,  предупреждает  утомляемость  и  перевозбуждение. Необходимо  уделять  внимание  закаливанию,  

заботиться  о  достаточном  пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 
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перегреваются ли  они,  не  переохлаждаются  ли,  соблюдать  все  гигиенические  требования  к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель  внимательно  следит  за  позой  каждого  ребенка  и  условиями  его деятельности. При неправильной 

позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 

мелких изображений возникает  перенапряженность  зрения  и  может  развиваться  близорукость.  Поэтому необходимо, 

чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал  слева.  Поэтому  важны  контроль  за  

соответствием  высоты  мебели  росту  детей, своевременная смена столов, стульев.  

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.  Он  предусматривает  

разнообразную  совместную  образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и  выбору  детей.  

Режим дня 
Холодный период года (сентябрь – май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15  - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры,  подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20; 

9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, закаливание 12.50-13.00 
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Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры, 15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.40-17.30 

 

Режим дня в детском саду 

Теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15  - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры,  досуги, самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам детей 

8.50-9.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, закаливание 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.20-17.30 

 

 

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

План 

праздничных мероприятий и развлечений  

 

Месяц Наименование мероприятия 

Сентябрь Праздник – «1 сентября – День Знаний» 

Праздничный концерт ко дню работника детского сада «Родным и 

любимым» 

Настольный театр «Теремок» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Октябрь Развлечение «Осень золотая» 

Драматизация сказки «Репка» 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну Спортландию» 

Ноябрь Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 

Развлечение «День рождения Деда Мороза» 
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Декабрь Игровое развлечение на площадке «Эх, зимушка-зима» 

Новогодний праздник «Елочку зеленую в гости мы позвали» 

Январь Развлечение «Приходила коляда накануне Рождества» 

Кукольный театр «Три медведя» 

Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

Февраль Развлечение «Папу поздравляют малыши» 

Игровая эстафета «Сильными будем и смелыми» 

Март Праздник «Наши мамы лучше всех» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Развлечение «Веселые музыканты» 

Апрель Развлечение «День смеха» 

Фольклорный праздник «Пасха» 

Развлечение «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Май Развлечение «В гостях у Мойдодыра» 

Инсценировка сказки «У солнышка в гостях» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 
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Август Праздник цветов. 

Развлечение «Медовый спас» 

Спортивное развлечение «Правила движения – достойны уважения» 

 

3.2.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Парциальная программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог»  С.Н. Николаева  

Предлагаемая программа ориентирована на постоянное и систематическое взаимодействие детей с живой природой. В 

помещении и на участке дошкольники должны быть окружены растениями и животными, вокруг которых воспитатель 

организует различную деятельность. В этом специфика и отличие «Юного эколога» от других программ: ребенок 

должен почувствовать и познать природу, уникальность живого на примере самой природы – тех ее представителей, 

которые стационарно проживают в непосредственной близости от ребенка и составляют его повседневное предметное 

окружение. Поэтому правильная организация зоны природы предполагает понимание работниками дошкольных 

учреждений двух моментов: экологического подхода к жизни растений и животных и специфики методики 

экологического воспитания детей. 

Говоря о специфике методики экологического воспитания дошкольников, следует отметить, что характерной чертой 

ее является непосредственный контакт ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и животными, 

наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в процессе обсуждения. 

Опосредованное познание природы (через книги, слайды, сказки, картины, беседы и т.д.) имеет второстепенное 

значение: его задача – расширить и дополнить те впечатления, которые ребенок получает от непосредственного контакта 

с объектами природы. Становится ясной та роль, которая отводится в экологическом воспитании созданию зоны 

природы, – рядом с ребенком должны быть сами объекты природы, проживающие в нормальных (с экологической точки 

зрения) условиях.  
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Продуманная организация и оборудование зоны природы должны также обеспечить возможность осуществлять 

экологическое воспитание детей соответствующими методами: 

– проводить многоразовые наблюдения объектов природы; 

– фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами; 

– обсуждать увиденное; 

– осуществлять различные виды деятельности: уход за обитателями зоны природы, общение с ними, моделирование 

явлений природы; 

– отражать впечатления природы в разных формах художественной и игровой деятельности. 

Итак, экологически правильные организация и оборудование зоны природы – это первое и чрезвычайно важное 

условие для успешной работы по экологическому воспитанию детей в детском саду: оно позволяет проводить 

содержательную работу по формированию начал экологической культуры детей и взрослых. 

Для этого создаются «Экологические пространства» – развивающая предметная среда, которая может быть 

использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с природой, 

для экологического воспитания дошкольников и пропаганды экологических знаний среди взрослых.  

Групповые уголки природы. 

Главная особенность уголка природы – его непосредственная близость к детям, что позволяет воспитателю 

организовать различную их деятельность на протяжении всего учебного года. Это, прежде всего, длительные 

наблюдения за растениями, уход и выращивание. С точки зрения экологического воспитания не имеет значения, какие 

растения и в каком количестве будут в группе. Важно другое: растения, размещенные в данном помещении, должны 

хорошо себя чувствовать (хорошо расти, хорошо выглядеть, цвести и т.д.). В этом случае дети будут видеть здоровые, 

ухоженные живые существа, что является результатом полного соответствия их потребностей и условий обитания. В 

педагогическом отношении это имеет наибольшее значение. В группе должно быть целесообразное количество 

растений: все или большая часть их (примерно 80 %) должны быть задействованы в педагогическом процессе. При 

переезде детей в новые помещения растения следует оставлять на своих местах, так как многие из них плохо реагируют 

на перемещение, изменение пространственной ориентации. 



                                                                                                                                                     134 
 

В уголках природы должно быть место для труда, календаря наблюдений, для размещения ящиков с посадками (лука, 

овса, рассады), так как работа с календарем, уход за обитателями уголка природы, наблюдения за посадками – это все 

компоненты методики экологического воспитания. Особо следует отметить значение места для труда. Воспитатель 

должен предусмотреть этот момент и организовать специальное место – это может быть небольшой стационарный, 

откидной или выдвижной столик  

Территория участка детского сада должна быть хорошо озеленена. По всему периметру забора (внутри и снаружи) 

целесообразно посадить высокие деревья и кустарники, которые создадут зеленый щит, защищающий внутреннее 

пространство от пыли, шума, сильного ветра, выхлопных газов автомобилей. Иначе говоря, зеленый щит из деревьев и 

кустарников позволит создать территорию с особым – улучшенным микроклиматом, то есть хорошую среду для 

пребывания детей. 

Озеленение участка детского сада должно быть разнообразным и красивым, что создает благоприятную визуальную 

среду. На нем должны расти не только береза и тополь, но и такие замечательные деревья, как  рябина, ива. Если 

территория большая, то на каком-либо отдаленном участке может быть заложен небольшой хвойный лесок: посадки ели, 

сосны, лиственницы интересны в познавательном отношении и полезны в оздоровительном плане. Все эти деревья 

выделяют фитонциды, которые подавляют болезнетворные микробы. Гуляя в таком бору, легко проводить разные 

мероприятия: наблюдения за елью, сравнение ее с другими деревьями, праздник вокруг живой елки, входящий в акцию 

«Зеленая елочка – живая иголочка». 

На участке ДОУ может быть много цветов – детский сад должен стать действительно цветущим садом. Цветущие 

растения создают прекрасную визуальную среду: развивают восприятие, благотворно действуют на психику, улучшают 

настроение, вызывают положительные эмоции. Цветы – это удивительно разнообразные по форме, цвету, ароматам 

растения. Каждый из них хорош по-своему. Цветы вызывают радость и умиротворение – их должно быть много в 

детском учреждении: на центральном входе, у всех подъездов, вдоль основных дорожек.  

Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

В соответствии с программными задачами речевого развития ребенка, возрастными и индивидуальными особенностя-

ми воспитанников необходимо обеспечить каждую возрастную группу развивающими игрушками. Для этого надо 

создавать пособия и необходимые атрибуты для игр (дидактических, музыкальных, подвижных), в которых ребенок 
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подводится к осознанию необходимости правильного речевого поведения («Урок вежливости», «Как поступают 

вежливые дети»). 

В уголок книги специально подбираются произведения детской художественной литературы, позволяющие развивать 

у детей умение оценивать поступки персонажей и соотносить их со своими поступками. Кроме того, нужно создавать 

игрушки для специальных ситуаций, в которых дети могут в процессе игры самостоятельно выбирать речевую форму 

общения («Говорим по телефону», «Идем в гости»), широко использовать различные наглядные материалы (картинки, 

альбомы, фотографии, слайды, диафильмы, компьютеры, мультфильмы). 

Закономерности и принципы обучения родному языку для нормального развития речи ребенка, а следовательно, и для 

развития его интеллекта и эмоционально-волевой сферы предполагают необходимость того, чтобы окружающая его 

речевая среда обладала достаточным развивающим потенциалом (Л.П. Федоренко). 

Речевая (языковая) среда рассматривается широко — как любые образцы языка, воспринимаемые человеком. Иначе 

говоря, это не только речь окружающих взрослых, детей, но и все культурное окружение человека — телевидение, 

радио, кино, театр. 

Речевой средой (в узком смысле) в дошкольные годы является, прежде всего, речь взрослых в семье и детском саду. В 

нее входит и то целенаправленное обучение, которое осуществляется в разных формах в ДОО. Влияние среды на разви-

тие речи может быть положительным, если ребенок окружен людьми, овладевшими культурой речи, если взрослые 

общаются с детьми, поощряют их активность. Зависимость речи детей от особенностей речи людей, с которыми они 

живут и общаются, очень велика. Культура речи ребенка «тысячью нитей связана с настоящей речевой культурой его 

старшего окружения» (JI.B. Успенский). 

Внимательное и тактичное отношение взрослых к инициативе и творчеству детей во всех видах художественной дея-

тельности — важный стимул развития детского творчества. Поэтому необходимо отмечать и поощрять творческие 

находки детей, знакомить родителей с интересными сочинениями детей, устраивать выставки детского творчества (роль 

экскурсовода на выставке могут исполнять сами дети). 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для  дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, 

картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью 
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разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и 

подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. Центр творчества 

обеспечивает решение задач активизации творчества детей, здесь находится уголок изодеятельности, он оснащен 

необходимым материалом для развития творческих способностей детей.  

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

С целью решения задач данной программы дети посещают музыкальный зал, где проходит  непосредственно 

образовательная деятельность, а так же досуговые мероприятия, праздники, театрализованные представления. В 

музыкальном  зале находится оборудование:      телевизор,  приставка DVD, баян,  детские музыкальные 

инструменты, различные виды театра,  ширмы, шкаф  для используемых  музыкальным  руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов. 

Парциальная программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. В физкультурном  зале проводятся:  

утренняя  гимнастика, организованная образовательная деятельность по физической культуре, спортивные игры;   

досуговые мероприятия, праздники. В физкультурном зале находится необходимое спортивное оборудование для 

занятий спортом, мелкий инвентарь для выполнения упражнений и подвижных игр. 

 


