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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) является нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим содержание и организацию образовательной деятельности и 

представляющим модель образовательного процесса муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 147 (далее – МАДОУ). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО). 

Программа МАДОУ детский сад № 147 составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами и локальными актами: 

 Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020) ст.67. п.4; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(зарегистрировано Минюстом РФ от 02.11.2022г., регистрационный №70809) (в ред. от 

29.12.2022г.); 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

РФ»; 

 Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденных приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный № 70809); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384) (в ред. 

от 21.01.2019); 

 Приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.02.2019, регистрационный № 53776). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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 СанПиН 1.2.3685-21 – Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом РФ 29.01.2021, 

регистрационный № 62296), действующим до 01.03.2027 г. (далее – СанПиН); 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (зарегистрировано Минюстом 

РФ 11.11.2020, регистрационный №60833), действующим до 01.01.2027 г.; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

(зарегистрировано Минюстом РФ 18.12.2020, регистрационный №61573), действующим до 

01.01.2027 г.; 

 Указом Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на 

период до 2030 года»; 

 Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности РФ»; 

 Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»; 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 № 08-249; 

 Приказом Минпросвещения России от 08.11.2022 № 955 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 № 

72264); 

 Приказом Минпросвещения РФ от 30.09.2022 № 874 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»; 

 Приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.12.2022 № 71847); 

 Письмом Минпросвещения РФ от 19.12.2022 № 03-2110 «Рекомендации по формированию 

инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации ОП ДО»; 

 Письмом Минпросвещения РФ от 03.03.2023 № 03-350 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»; 

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Профессиональный стандарт 

«Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 
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 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных ФГОС 

ДО»; 

 Планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные  на  повышение  эффективности   образования   и   науки" (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р). 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня 

образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, формирование 

основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании 

доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), ориентированного 

на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 

и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и 

его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места проживания. 

 

Настоящая редакция Программы приведена в соответствие с ФОП ДО на основе ранее 

действующей ООП дошкольного образования МАДОУ детский сад № 147. 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО реализация Программы 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 РФ относительно уровня дошкольного 

образования. 

Целью Программы в соответствии с ФОП является разностороннее развитие ребенка в 
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период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

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

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Программа направлена на решение следующих задач (в соответствии с ФГОС ДО). 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 

 

Цель Программы в соответствии с ФОП ДО достигается через решение следующих задач: 

1. Обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

2. Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа (жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
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материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России); создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах ДО в соответствии с ФГОС ДО и дополненных 

ФОП ДО: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей дошкольного 

возраста, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ОУ с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет), функционирующей в ДОО в соответствии с Уставом 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии1. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 4 до 5 лет в группе 

общеразвивающей направленности (в соответствии с Уставом). Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания обучающихся в ОО (режим работы ДОУ: с 7.30 до 18.00, 5 дней в 
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неделю (кроме выходных и праздничных дней)). Программа реализуется на русском языке – на 

государственном языке Российской Федерации. 
 

Средний дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 

109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных 

отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей  

и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение со взрослым 

приобретает внеситуативный характер — ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3–4 лет, главный мотив общения — познание окружающего мира и осознание 

происходящего. В этом возрасте ярко проявляется эмоциональная идентификация как 

основной механизм социального развития. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, 

как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти социальные роли пока только  

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать 

отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. 

Дети обращаются к общественно значимым темам, в сюжетах которых комбинируют 

эпизоды сказок и реальной жизни. 

Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики — 

мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор 

которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам — 

машинки и оружие, девочкам — куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной 

группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 



11 
 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только 

позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в 

возрасте 4–5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память и основной ее 

механизм — связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. 

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития — совершенствуются различные виды ощущений, наглядных 

представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется    восприятие     сенсорных     эталонов,     ребенок     овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее 

характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, 

как и в возрасте 3–4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний 

окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. 

Аффективное воображение развито так же, как и в 3–4 года, — ребенок приписывает плохие 

качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем 

представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4–5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать 

достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных 

объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально значимых действий (игры- 

головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях со 

взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает 

формироваться самооценка. Ребенок 4–5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3- 

летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным 

фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает 

себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет 

реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает 

«опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему 

важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый 

успех, а устойчивость успехов — тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося 

свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои 

возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок 

начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — 
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целеустремленности, причем у детей пятого года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

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 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. 
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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. 

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. 
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Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные 

задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в 

общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей 

оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг 

остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, 

полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 

недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в 

результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. У детей от 4 до 5 лет формируются навыки  

ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде 

и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 

потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий 

(под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства 

детей 4–5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 

возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного типа 

показатели двигательной активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 

движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 
на пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это время происходят 

заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («Мяч — это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 
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сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания — описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, то есть все те 

умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и т.п.). 

Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования 

правил и языковых обобщений. 

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

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. 

Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной 

степени умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов- 

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

 

           1.2 .Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения ООП в средней группе, конкретизирующие требования 

ФГОС к целевым ориентирам по ФОП (стр.5-17 п.15) 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение планируемых результатов дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

возрастных этапах и к концу дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст 

(от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. 

Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического 

развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По 

этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться 

у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и 

разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не 
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должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении Программы и не подразумевают 

его включения в соответствующую целевую группу. 

 

Планируемые результаты едины для обеих частей Программы (основной и вариативной – части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

 

К пяти годам: 

- ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

- ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 

развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в 

подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

- ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

- ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

- ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам 

и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает  

много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает 

ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога 

проявляет сочувствие; 

- ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 

может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников; 

- ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 

жизни; 

-ребенок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

- ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками; 

- ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

- ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной 

и речевой выразительности; 

- ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст; 

- ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан; 

- ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не 
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только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой 

активностью и любознательностью; 

- ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории 

с указанием характерных признаков; 

- ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

- ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 

группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

- ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного 

края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни 

природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

- ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 

последовательность, понимает временную последовательность "вчера, сегодня, завтра", 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

- ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

- ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

- ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

- ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 

развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

- ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату,  

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их "действия" в 

режиссерских играх. 

 

1.2.1. Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов по каждому 

направлению развития детей в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

планировать индивидуальную работу с ребенком, своевременно вносить изменения в 
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планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО (пункты 3.2.3. и 4.3.). При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогами в рамках 

педагогической диагностики. 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения Программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование.Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Основными особенностями педагогической диагностики являются: 

1) Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его повседневной активности и 

деятельности в естественной среде (в играх, в процессе свободной и организованной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов); 

2) Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором учитываются, с 

одной стороны, экспертные оценки различных специалистов (воспитателей, музыкального 

руководителя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, при 

необходимости – медицинского работника, а с другой – данные анкетирования родителей 

воспитанников; 

3) Соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных параметров; 

4) Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим важные 

этапы развития на каждом возрастном этапе; 

5) Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка; 

6) Использование электронных средств обработки результатов мониторинговых 

исследований. 
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Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ОУ. Оптимальным 

является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом на 

основе мало формализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с 

детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития 

(например, для части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 
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маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития детей при реализации ООП ДО: 

 -  Н.А. Васильева «Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов для 

средней группы (от 4 лет до 5 лет) составлена на основе ФОП ДО». 

 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть соответствует ФОП ДО и составляет 60% от общего 

объема Программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть), составляет 40% от общего объема Программы; ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в том числе региональных и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

реализацию конкретного содержания образовательных областей с учетом социального заказа родителей 

воспитанников, возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и способностей современных 

детей в различных видах деятельности на основе парциальных программ. 

Содержание образования в части, формируемой участниками образовательных отношений направлено 

на содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права воспитанников на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

ООП ДО является гарантом соблюдения прав родителей (законных представителей) и 

воспитанников, которые вправе выбирать направленность содержания образования, которое 

определяется на основе сбора, анализа и оценки информации (опрос, анкетирование, собеседование) 

о потребностях родителей (законных представителей) как заказчиков образовательных услуг. 

Основополагающими для реализации являются требования об охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, что 

определяет здоровьесберегающую, здоровьесохраняющую направленность ООП ДО, которая 

выражается: 

- в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его к разумному 

«минимимуму»; 

- в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в соответствии с 

требованиями действующего СанПиН; 

- в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников ДОУ. 

Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществлена на поэтапной основе: 



21 
 

 Проведение мониторинга учета образовательных потребностей, интересов и 

мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов, а именно: 

- изучены результаты диагностического обследования воспитанников за прошедший 

период, что дало представление об усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, 

развитии мотивации (проводят воспитатели, специалисты); 

- проведено анкетирование и опросы среди родителей (законных представителей) 

воспитанников на предмет выявления их образовательных потребностей касательно их детей, 

интересов и мотивов родителей воспитанников как членов образовательного процесса; 

- изучены запросы макросоциума и возможности использования его структур в процессе 

воспитания и обучения ребенка как новой, комплексной системы, позволяющей использовать 

сетевое взаимодействие между образовательным учреждением и учреждениями культуры и науки.  

 На основании вышеизложенных исследований запросов участников 

образовательных отношений (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и 

анкетирования членов их семей, а так же педагогов и макросоциума) осуществляется подбор  

 

 нескольких образовательных программ различной направленности из числа 

парциальных программ, отвечающих требованиям всех участников образовательных отношений, 

согласно их запросам и мотивации. 

 Обсуждение (открытое и гласное) выбранных программ педагогами и 

родителями (законными представителями) с целью изучения их специфики и содержания. 

                Осуществлено собственно написание части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом выбранных программ и форм организации работы с 

воспитанниками. 

На первом этапе участники образовательных отношений имели право на разработку части 

программы, соответствующей потребностям, мотивам, интересам детей, членов их семей, 

обусловленных особенностями индивидуального развития воспитанников ДОУ, спецификой 

национальных (регион Среднего Урала), социокультурных условий (мегаполис -                                       

г. Екатеринбург), в которых осуществляется образовательная деятельность, сложившимися 

традициями в ДОУ, а также возможностям педагогического коллектива. 

На втором этапе было важно найти правильное соотношение ее обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, как в содержательном плане, так и в 

процентном соотношении (не более 40%). Часть ООП ДО, формируемая участниками 

образовательных отношений, углубляет и расширяет содержание обязательной части (являясь 

взаимодополняющим компонентом), учитывает определенные группы дошкольников, имеющих 

особые потребности, проблемы здоровья и др., в том числе при необходимости часть может быть 

скорректирована за счет парциальной программы для детей-мигрантов, нуждающихся в адаптации 

в иноязычной среде. При определении состава парциальных программ учитывалось то, что 

необходимо стремиться к тому, чтобы они соответствовали целевым ориентирам ООП ДО; были 

разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляли и развивали подходы, 

используемые в обязательной части ООП ДО. Представленная в ООП ДО часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает также и традиции ДОУ: праздники, 

коллективные дела и др. мероприятия, в которых раскрывается неповторимость и уникальность 

ДОУ. 

Включение родителей (законных представителей) и педагогов в корректировку и 

реализацию ООП ДО сделало реализацию данной задачи общим делом всех, объединило 

воспитателей и родителей воспитанников, позволило использовать потенциал всех 

заинтересованных участников образовательных отношений, без чего невозможно решить многие 

новые задачи, поставленные ФОП ДО. ООП ДО разработана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%), с учетом парциальных программ: 

«Юный патриот», авторы Т.Н. Ерофеева, Е.М. Марич, Е.А. Сухова, цель которой 

патриотическое,  духовно-нравственное воспитание  дошкольников,  формирование  у  них  основ  

гражданской идентичности  на  основе  российских  традиционных  ценностей, приобщение детей к 

отечественному культурному наследию. В  Программе  использован  принцип  развивающего  

обучения,  при котором  –  не  только  приобретаются  знания,  формируются  умения,  но и  
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развиваются  все  познавательные  психические  процессы. Развивающий  эффект  обучения  

достигается  лишь  тогда,  когда  оно сориентировано  на  «зону  ближайшего  развития»  (Л.  С  

Выготский). Как  правило,  знаниями  в  этом  случае  ребенок  овладевает  при незначительной 

помощи со стороны взрослого.  

   Программа рассчитана на 4 года. 

Основные положения и идеи современного экологического образования дошкольников: 

видеть и любить красоту окружающего мира, ценить и оберегать природу родного края, отражает 

парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». Задачи направлены на 

достижение единой цели – осознанного отношения детей к природе, формирования у них основ 

экологического сознания, любви к родному краю (Средний Урал). Содержание перспективного 

плана реализуется в следующих направлениях: 

- непрерывная непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Программа рассчитана на 4 года. 

В целях всестороннего развития творческих способностей детей через продуктивные виды 

деятельности весомое внимание уделено художественно-эстетическому развитию воспитанников, 

посредством реализации парциальной программы Н.В. Дубровской «Цвет творчества. Парциальная 

программа художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет». В  программе 

сформулированы и конкретизированы задачи художественно-эстетического развития для детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Большое внимание в программе уделено 

экспериментированию с различными изобразительными материалами. Актуальность данной 

программы заключается в том, что она способствует развитию личности подрастающего ребенка. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в 

единстве с природой, создавая и приумножая ее дары, не нанося ей вреда.   

Программа рассчитана на 5 лет. 

 Значимые для разработки части, формируемой участниками образовательных отношений, 

характеристики инновационных идей. 

 Выявление интересов и потребностей детей осуществлялось на основе мотивационно - 

содержательных характеристик деятельности (содержательной направленности активности 

ребенка) через анкетирование, опрос родителей (законных представителей) воспитанников, 

наблюдения за детьми, общение с ними. 

 

1.3.1. Цели и задачи, принципы и подходы реализации основной общеобразовательной 

программы образовательной программы дошкольного образования в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

1.3.1.1 Парциальной программы «Юный патриот»  

авторы Н. Ерофеева, Е.М. Марич, Е.А. Сухова 

          Цель  Программы  –  патриотическое,  духовно-нравственное воспитание  дошкольников,  

формирование  у  них  основ  гражданской идентичности  на  основе  российских  традиционных  

ценностей, приобщение детей к отечественному культурному наследию.  

          Цель реализуется через решение соответствующих задач:  

- воспитывать у ребенка любви к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;  

- формировать  бережное  отношение  ко  всему  живому,  к  природе родного края;  

- формировать  навыки  экологически  грамотного  поведения  в природе; 

- формировать навыки безопасного поведения в социуме; 

- воспитание уважения к труду;  

- развитие  интереса  к  отечественным  традициям,  народно-художественным промыслам, 

литературе, искусству, науке;  

- формирование и развитие представлений о городах России;  

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);  
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- развитие чувства гордости за достижения страны; 

-  воспитание  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам Героев Отечества, людям 

старшего поколения; 

-  знакомить  с  жизнью  замечательных  людей,  показавших  примеры служения Отчизне, 

милосердия и сострадания; 

-  формирование  элементарных  знаний  о  правах  человека, воспитание уважения к правам 

другого человека; 

-  формирование  толерантности,  чувства  уважения  к  другим народам, их традициям; 

-  приобщать  детей  к  таким  традиционным  российским  ценностям, как:  жизнь,  достоинство,  

права  человека,  патриотизм, гражданственность,  служение  Отечеству,  крепкая  семья, 

созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным, гуманизм,  милосердие,  

справедливость,  коллективизм, взаимопомощь,  взаимоуважение,  историческая  память,  единство 

народов России; 

-  формировать  опыт  участия  в  различных  видах  деятельности, направленной  на  благо  

общества  (в  соответствии  с  возрастом детей). 

 При  разработке  Программы  были  учтены  основные принципы дошкольного образования: 

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

дошкольного  возраста),  обогащение (амплификация) детского развития; 

2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных  особенностей  каждого  

ребенка,  при  котором  сам ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего 

образования, становится субъектом образования; 

3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание ребенка  полноценным  

участником  (субъектом)  образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В  Программе  использован  принцип  развивающего  обучения,  при котором  –  не  только  

приобретаются  знания,  формируются  умения,  но и  развиваются  все  познавательные  

психические  процессы.  

Развивающий  эффект  обучения  достигается  лишь  тогда,  когда  оно 

сориентировано  на  «зону  ближайшего  развития»  (Л.  С  Выготский).  

Как  правило,  знаниями  в  этом  случае  ребенок  овладевает  при незначительной помощи со 

стороны взрослого. 

          Материал  Программы  разбит  на  три  больших  раздела, сформулированным в соответствии 

с п. 2.6 ФГОС ДО, согласно решаемым задачам: 

I. «Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая моральные и нравственные 

ценности». 

II. «Формирование представлений о себе, чувства принадлежности к  своей  семье,  представлений  о  

малой  родине  и  Отечестве,  о социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  

традициях и праздниках». 

III. «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Меняются  времена,  эпохи  и  люди,  но  вечным остается  стремление  человека  к  добру,  любви,  

свету,  красоте,  истине.  Заложив  фундамент  с детства,  мы  можем  надеяться,  что  воспитаем 
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настоящих патриотов, любящих свою Родину. 

 

1.3.1.2 Парциальной программой «Добро пожаловать в экологию»  

О.А. Воронкевич 

отражает основные положения и идеи современного экологического образования дошкольников, 

изложенных в трудах ученых, представителей петербургской школы Л.М. Маневцовой, Н.Н. 

Кондратьевой, Т.А. Шиленок: 

- системное строение природы; 

- понятие «живое» как основа экологического образования; 

- единство живой и неживой природы; 

- приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

- единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Цель программы: Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми парциальной программы «Добро 

пожаловать в экологию» реализуются в познавательно-исследовательской деятельности 

(образовательная область «Познавательное развитие»), в коммуникативной, игровой деятельности 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»), в 

изобразительной, музыкальной деятельности (образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»), двигательной деятельности (образовательная область «Физическое 

развитие»). 

Принципы и подходы: 

* принцип гуманизации предполагает ценностное отношение к каждому ребенку, готовность 

педагога помогать ему. Работа строится на основе комфортности – ребенку нужны приятные 

эмоции от общения со сверстниками и взрослыми; 

* принцип оздоровительной направленности – создание рационального режима для каждого 

ребенка по правилу «Не навреди здоровью»; 

* принцип разностороннего развития личности направлен на решение не только социальных задач, 

но и задач умственного, эстетического, трудового воспитания; 

* принцип последовательности и систематичности. Каждый вид деятельности должен иметь 

определенную цель, а форма деятельности – отвечать этой цели. Действия в играх должны 

соответствовать умениям детей управлять собой и усваиваться в самостоятельной жизни; 

* принцип взаимодействия с жизнью предполагает, что различные формы деятельности взрослых 

служат образцами, которые воспроизводятся в разных видах деятельности детей; 

* принцип индивидуально-дифференцированного и комплексного подходов позволяет определить 

сложность предлагаемых заданий для каждого ребенка, способствует решению программных задач 

во всех видах деятельности; 

* принцип культуросообразности: построение универсального эстетического содержания 

программы с учетом региональных культурных традиций; 

* принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту; 

* принцип интереса: построение программы с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества (группы детей) в целом. 

 

1.3.1.3 Парциальной программой «Цвет творчества. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет»,  

автор Н.В. Дубровская 

Цели построения программы.   Через развитие максимально возможной индивидуализации   
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изобразительной  деятельности  дошкольника,   используя интегрированное   построение   

творческого  процесса,   помочь   ребенку  стать творческой  личностью,  проявить  свои 

художественные способности в разных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

Задачи: 

- развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, художественной культуре; 

- формирование художественно-образного мышления средствами разных видов искусств и их 

взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности; 

   - развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника; 

   - формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства действительности; 

- развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и фантазии, 

творческой активности, художественных способностей. 

Основные принципы, заложенные в основу программы: 

1. Принцип поэтапности погружения в программу. Это самый ответственный принцип. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. Если приступать к освоению 

этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной 

темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к данной теме тех или 

иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к 

творческому мышлению. 

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении данной 

темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

   

Ключевым в освоении программы является развитие способностей творческого 

воображения на основе восприятия цвета, что непосредственно будет способствовать активизации 

фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, поискам новых 

форм для воплощения своего замысла.  

Парциальная  программа реализуется в течение 3 образовательных лет, принимают участие 

воспитанники средней группы (возраст 4-5 лет). Периодичность занятий – 1 раз в неделю, 

продолжительность – 1 академический час.   

 

1.3.2. Планируемые результаты освоения детьми части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, конкретизируются дошкольного возраста (к 7 годам) как 

ожидаемые качества личности на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Парциальной программой «Юный патриот» 

 

Воспитанники знают: 

- Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, родителям, 

детскому саду, дорожить семьей, домом, с удовольствием идти в детский сад); 

- Место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать гордость и 

уважение к труду взрослых; иметь посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, нести 

ответственность за их выполнение); 

- Место проживания: город, область, предприятия родного города и их значимость; символику 



26 
 

города, достопримечательности; климатические условия, флору и фауну города и области; крупные 

горда области, а также находить их на карте, природоохранные мероприятия; 

- Свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его достижениями); столицу 

нашей Родины – Москву (знать историю, достопримечательности, несколько крупных городов 

страны и показывать их на карте России), флаг, герб, гимн России; 

- Представителей других национальностей, населяющих нашу страну (уважать их культуру и 

традиции); 

- Природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться природой, бережно 

относиться к ней); 

- Название планеты, на которой мы живем; 

- Пять-шесть народов, живущих на Земле, их быт, традиции, климатические и природные условия 

некоторых стран, животных, которые там живут, и растения, которые там растут. 

 

Парциальной программой «Добро пожаловать в экологию» 

- воспитанники получили представления об объектах неживой природы (встречающихся, прежде 

всего в ближайшем окружении), сезонными изменениями в неживой природе, ознакомились с 

народными традициями, трудом в соответствии с земледельческим календарем; 

- установлены первые естественные взаимоотношения детей с природой, их включение в 

посильную деятельность по уходу за растениями; 

- сформированы такие чувства, как доброта и чуткое отношение ко всему живому, эстетическое 

восприятие красоты природы, любознательность, сопереживание. 

 

Парциальной программой «Цвет творчества» 

- дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

- дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Данный вид деятельности важен для углубления пространственных представлений. 

- усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу. 

- у детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

- развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений еще затруднено. 

 

 

- продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

- продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение темпа развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности образов. 

- продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного внимания достигает 30 минут. 

- продолжает развиваться речь, ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно употребляют обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. У детей развиваются диалогическая 

и некоторые формы монологической речи. 

 

1.3.3. Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов 
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Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, конкретизируются дошкольного возраста (к 5 годам) как ожидаемые 

качества личности на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

 

      2.1.1 Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным 

областям с перечнем необходимых для воспитательно - образовательного процесса 

программ, методических пособий в соответствии с ФОП. 

 

           Содержательные линии образовательной деятельности, реализуемой ДОО по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития), определяет 

Федеральная образовательная программа. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского 

народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Содержательный раздел Программы включает также описания: 

 вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП ДО; 

 взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (отражение 

направлений в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО); 

 направлений и задач КРР. 

В содержательный раздел Программы входит Программа воспитания, которая раскрывает задачи 

и направления воспитательной работы. При реализации задач и содержания Программы 

обеспечивается интеграция воспитания и обучения в едином образовательном процессе. 

Содержание образовательной деятельности ОУ ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие» (далее – СКР), 

- «Познавательное развитие» (далее – ПР), 

- «Речевое развитие» (далее – РР), 

- «Художественно-эстетическое развитие» (далее – ХЭР), 

- «Физическое развитие» (далее – ФР). 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ОУ по основным направлениям обучения и воспитания детей раннего возраста (2-3 

года) и детей дошкольного возраста (3-7(8) лет). Представлены задачи воспитания, направленные 

на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру. Более конкретное и дифференцированное по возрастам 

описание воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, 

так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
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- усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых 

в российском обществе; 

- развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; 

- формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, региону 

проживания и стране в целом; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального 

интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

- развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 

собственных действий; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, социуме 

и медиапространстве (цифровой среде)». 

 

Содержание образовательной области «СКР» представлено тематическими блоками 

(направлениями): 

1) «Сфера социальных отношений», 

2) «Область формирования основ гражданственности и патриотизма», 

3) «Сфера трудового воспитания», 

4) «Область формирования основ безопасного поведения». 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Социально- 

коммуникативное развитие» представлены в следующих таблицах: 

 

Пятый год жизни,  

                                                   средняя группа  

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ОО «СКР»  

Сфера социальных отношений:   

  Формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности; 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в 

помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и анимационных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

Развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к 
родителям (законным представителям), педагогам и окружающим людям; 

 Воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками; 

        . Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности 

Область формирования основ гражданственности и патриотизма:  

 Воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным датам; 

 Воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и 

других областях; 

         . Развивать интерес детей к основным достопримечательностями населенного пункта, в 

котором они живут 
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 Сфера трудового воспитания: 

  Формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; 

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; вовлекать 

в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

Развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании,

 желании включаться в повседневные трудовые дела в ОУ и семье 

Область формирования основ безопасного поведения:  

  Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

 Знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях; 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Формировать представления о правилах безопасного использования электронных 
гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, исключая 

практическое использование электронных средств обучения 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сфера социальных отношений:  

1. Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и фиксирует 

внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был маленький, когда я буду 

взрослым). Способствует освоению детьми традиционных представлений о половых и 

гендерных различиях, семейных ролях и отношениях. 

2. Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает позитивные 

изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает ребенку 

обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных состояний, их 

разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создает ситуации 

получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в 

ответ на эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность 

и внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении 

художественной литературы, просмотре фрагментов анимационных фильмов педагог 

обращает внимание на разнообразие эмоциональных проявлений героев, комментирует и 

обсуждает с детьми обусловившие их причины.  

3. Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным представителям): обогащает представление о структуре 

и составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах. 

4. Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать 

взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за поведением 

сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их 

действиям. Способствует освоению детьми вербальных и невербальных средств и способов 

обращения к сверстникам, привлечения внимания и демонстрации своего расположения. 

Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно выразить собственные потребности и 

при урегулировании конфликтов между сверстниками, демонстрирует культурные формы 

общения. Поощряет инициативу и самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, 

обогащает умение договариваться, поддерживает совместные дела детей в небольших 

группах (3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного отношения ребенка к 
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соблюдению или нарушению моральных норм при взаимодействии со сверстником. 

5. Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает и демонстрирует 

различные формы приветствия, прощания, выражения благодарности и просьбы. Знакомит 

детей с правилами поведения в общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ОУ: знакомит с педагогическими и иными 

работниками ОУ, с доступными для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в 

ОУ; ее традициями; воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию 

ОУ. Обращает внимание детей на изменение и украшение ее помещений и территории, 

поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов 

деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к ней 

помещениях. 

6. Развивает позитивное отношение к ОУ: знакомит с педагогическими и иными 

работниками ОУ, с доступными для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в 

ОУ; ее традициями; воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию 

ОУ. Обращает внимание детей на изменение и украшение ее помещений и территории, 

поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов 

деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к ней 

помещениях. 

Область формирования основ гражданственности и патриотизма:  

1. Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Продолжает знакомить с 

государственной символикой Российской Федерации: Российский флаг и герб России; 

воспитывает уважительное отношение к символам страны. 

2. Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника 

Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными местами 

в населенном пункте, котором живет, посвященными празднику. 

3. Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными 

достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес детей к их посещению с 

родителями; знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. Поддерживает 

эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает 

условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.). 

4. Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

       

Сфера трудового воспитания:  

1. Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно- бытового 

труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные образовательные 

ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов взрослых, работающих в ОУ 

(как музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как электрик меняет 

электрические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на обед). Беседует с 

детьми, обращает внимание на целостность трудового процесса, направленного на 

продуктивный результат, вызывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, 

которые заботятся о жизнедеятельности детей в ОУ. 

2. Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой деятельности 

взрослых, поощряет коммуникативную активность ребенка, связанную с желанием 
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рассказать о профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, рассказать о 

результатах их труда. 

3. Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о 

многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и тому 

подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя 

экспериментирование способствует обогащению представлений детей об отличительных 

признаках материалов для создания продуктов труда (прочный (ломкий) материал, 

промокаемый (водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) материал и тому 

подобное). 

4. Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать 

бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, 

мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о 

ее назначении для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы самообслуживания 

в режимных моментах группы, поощряет желание детей проявлять самостоятельность и 

инициативность, используя приемы поощрения и одобрения правильных действий детей, 

результатов процесса самообслуживания. Одобряет действия детей, направленные на 

оказание  взаимопомощи  (помочь  доделать  поделку,  помочь  одеться,  помочь  убрать со 

стола и тому подобное). 

5. В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного 

отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек на место 

после игры и тому подобное. В процессе самообслуживания педагог напоминает детям о 

важности соблюдения очередности действий в трудовом процессе для достижения 

качественного результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля  для оценки 

результата, поощряет действия детей, направленные на применение способов 

самоконтроля в процессе выполнения действий. 

Область формирования основ безопасного поведения:  

1.  Педагог способствует обогащению представлений детей об основных правилах 

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном общении с незнакомыми 

людьми и в телефонных разговорах с ними. 

2.  Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам 

и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет 

стремление детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям рассказать 

о том, как они дома соблюдают правила безопасного поведения, выбирает вместе с 

детьми лучшие примеры. 

3. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать не только для 

красоты, но и для безопасности человека, что предметы и игрушки необходимо класть на 

свое место. 

4. Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в 

условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, брать 

без разрешения или играть острыми, колющими, режущими предметами, то можно 

порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его 

присмотром. 

5. Создает игровые ситуации, в которых ребенок может закрепить опыт безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

Обсуждают с детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: 
как позвать взрослого на помощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и 
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тому подобное. 

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания  

в рамках образовательной области «СКР» 

 

Приобщение к 

ценностям 

Задачи направлений воспитания 

«Родина», 

«Природа», 

«Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», 

«Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд» 

 воспитание уважения к своей семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и 

взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, 

соседям и другим), вне зависимости от их этнической и 

национальной принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и 

лжи; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта 

милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться 

 к результатам своего труда и труда других людей. 

 

Перечень методических пособий, необходимых для реализации ОО «СКР» в воспитательно- 

образовательном процессе 

 Методические пособия Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война 

в произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Очень важные профессии». 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно - дидактические пособия Бордачева И. Ю. 

 Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. Бордачева 

И. Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие. Средняя группа. 
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2.1.3 Описание образовательной деятельности по освоению детьми          образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

«Познавательное развитие предполагает: 
- развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

- освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие 

поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к 

творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

- формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; 

- формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии 

природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и 

роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного 

отношения к природе; 

- формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно- 

исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и Отечества, 

многообразии стран и народов мира; 

- формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах,  

пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, - овладение 

логико-математическими способами их познания; 

- формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования». 

 

Содержание образовательной области «ПР» представлено тематическими блоками 

(направлениями): 

1) «Сенсорные эталоны и познавательные действия», 

2) «Математические представления», 

3) «Окружающий мир», 

4) «Природа». 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Познавательное развитие» 

представлены в следующих таблицах: 

 

Пятый год жизни,  

средняя группа  

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ОО «ПР» 

Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

• Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств 

Математические представления: 

• Развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совместной со 

сверстниками и взрослыми деятельности; 

• Обогащать элементарные математические представления о количестве, числе, форме, 

величине предметов, пространственных и временных отношениях 

Окружающий мир: 
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• Расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной деятельности с 

родителями (законными представителями) и членам семьи; продолжать развивать 

представления детей о труде взрослого; 

• Развивать представления детей о своей малой родине, населенном пункте, в котором 

живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить с 

традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к праздникам, эмоционально 

откликаться на участие в них 

Природа: 

• Расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях,  

питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях; 

• Обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе признаков, 

знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличительными признаками 

времен года, явлениями природы и деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать 

эмоционально-положительное отношение ко всем живым существам, желание их беречь и 

заботиться. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

1. На основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение различать и 

называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и 

оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и оттенками (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый). 

2. Развивает способность различать и называть форму окружающих предметов, используя 

сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник); находить отличия и сходства между предметами по 2 - 

3 признакам путем непосредственного сравнения, осваивать группировку, 

классификацию и сериацию; описывать предметы по 3 - 4 основным свойствам. 

Математические представления: 

1. Педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных 

анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), пересчитывать предметы и 

отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию независимости 

числа от формы, величины и пространственного расположения предметов; помогает 

освоить порядковый счет в пределах пяти, познанию пространственных и временных 

отношений (вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, 

сегодня, завтра). 

Окружающий мир: 

1. Педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения 

поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, договариваться, оказывать помощь 

в решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в совместном 

решении задач, формулировать вопросы познавательной направленности и так далее); 

2. Расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними; 

подводит к пониманию того, что сходные по назначению предметы могут быть разной 

формы, сделаны из разных материалов; дает почувствовать и ощутить, что предметы 

имеют разный вес, объем; демонстрирует и разъясняет детям способы взвешивания, 

сравнения предметов между собой, показывая избегание возможности сделать ложные 

выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 

3. Показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например, если холодно - нужно теплее одеться, если темно - нужно зажечь 

свет, если сильный ветер - закрыть окно. Указывает на необходимость замечать 

целесообразность и целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие причины 

и следствия собственных действий; 

4. Педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине и 

Отечестве; представления о населенном пункте, в котором живут, некоторых городских 
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объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления о родной 

стране, некоторых общественных праздниках и событиях. 

Знакомит детей с трудом взрослых в городе и сельской местности; знакомит со 
спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, 
лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и 
так далее), с разными учреждениями: общеобразовательные организации, ДОО, 
поликлиники, магазины, парки, стадионы и другие. 

Природа: 

1. Педагог продолжает знакомить ребенка с многообразием природы родного края, 

представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные 

сезоны года. 

 

2. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов живой природы на основе 

признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные - зимующие, деревья 

- кустарники, травы - цветковые растения, овощи - фрукты, ягоды, грибы и другое). 

3. Знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с 

явлениями природы в разные сезоны года (листопад, ледоход, гололед, град, ветер); 

свойствами и качествами природных материалов (дерево, металл и другое), используя для 

этого простейшие опыты, экспериментирование;  

4. В процессе труда в природе педагог формирует представление об элементарных 

потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет представление о 

том, что человек ухаживает за домашними животными, комнатными растениями, за 

огородом и садом, способствует накоплению положительных впечатлений о природе. 

 

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания 

в рамках образовательной области «ПР» 

 

Приобщение к 

ценностям 

Задачи направлений воспитания 

 

«Человек», 

«Семья», 

«Познание», 

«Родина», 

«Природа» 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории 

и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); 

  воспитание бережного и ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 

 

Перечень методических пособий, необходимых для реализации ОО «ПР» в воспитательно- 

образовательном процессе 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет). 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3– 

7 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
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представлений: 

 Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа (4–5 

лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

 Система работы в средней группе: 4-5 лет. Юный эколог. С.Н. Николаева. 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

 Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. 

 Я живу в Самаре. Сборник методических материалов по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. 

Плакаты: 

 «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как лесник 

заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес — многоэтажный дом», «Пищевые 

цепочки», «Этого не следует делать в лесу». «Водный транспорт»; «Воздушный 

транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму 

спит»; «Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты народов 

мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Народы стран 

ближнего зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные 

профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; 

«Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; 

«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные 

птицы»; «Цвет». 

 

Картины из жизни диких животных: 

 «Бурый медведь. Наглядное пособие с методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями». 

Серия «Мир в картинках»: 

 «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; 

«День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы 

домашние»; «Птицы средней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и 

помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные 

принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

 «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о Москве»; «Расскажите 

детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 
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детям   о   домашних   питомцах»;   «Расскажите   детям   о   животных   жарких   стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»;   «Расскажите   детям   о   птицах»;   «Расскажите   детям   о   садовых   ягодах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о 

драгоценных камнях». 

 

2.1.4. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО  
«Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 
- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

- развитие фонематического слуха; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

- развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 

- ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, художественная 

и познавательная литература), формирование их осмысленного восприятия; 

- развитие речевого творчества; 

- формирование предпосылок к обучению грамоте». 

Содержание образовательной области «РР» представлено тематическими блоками 

(направлениями): 

1) «Формирование словаря», 

2) «Звуковая культура речи», 

3) «Грамматический строй речи», 

4) «Связная речь», 

5) «Подготовка детей к обучению грамоте», 

6) «Интерес к художественной литературе». 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие» 

представлены в следующих таблицах: 

 

Пятый год жизни,  

средняя группа 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ОО «РР» 

Формирование словаря 
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 Обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета, время суток, характеризовать состояние и 

настроение людей; 

 Активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи 

существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, 

прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные 

глаголы, наречия и предлоги; употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. 

 Проводить работу по развитию фонематического слуха: учить различать на слух и 

называть слова с определенным звуком. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в 

предложении. 

 Совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, употреблять эти существительные в именительном и родительном 

падежах; правильно использовать форму множественного числа родительного падежа 

существительных; употреблять формы повелительного наклонения глаголов; 

использовать простые сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

правильно понимать и употреблять предлоги с пространственным значением (в, под,  

между, около); правильно образовывать названия предметов посуды. 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. 

 Закреплять у детей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу 

предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, 

правильно по форме и содержанию отвечать на вопросы. 

 Поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; 

пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; 

составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию 

сюжетной картины. 

 Воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, 

знакомых, детей по группе. 

 Использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при вступлении в 

разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. 

 Развивать коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, поддержать и 

завершить общение). 

Подготовка детей к обучению грамоте 
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 Продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить понимать и 

употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх. 

 Знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, звуки 

в слове произносятся в определенной последовательности, могут быть разные по 

длительности звучания (короткие и длинные). 

 Формировать умения различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения 

терминов), определять и изолированно произносить первый звук в слове, называть 

слова с заданным звуком; 

 Выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяжно, громче, четче, 

чем он произносится обычно, называть изолированно. 

Интерес к художественной литературе 

 Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки о 

животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); знать основные особенности жанров литературных 

произведений; 

 Развивать способность воспринимать содержание и форму художественных 

произведений (устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, 

понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму 

поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений); 

 Развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение 

наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в 

инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок); 

 Воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и 

иллюстраторов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование словаря 

1. Педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и 

материалов, из которых они изготовлены; названия живых существ и сред их 

обитания, некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые 

качества, степени качества объектов, явлений; употреблять слова, обозначающие 

некоторые родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки; слова извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Звуковая культура речи 

1. Педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков родного языка и 

словопроизношением, развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи,  

фонематический слух, закрепляет у детей умения правильно произносить свистящие и 

шипящие звуки; четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок 

слова; формирует умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Грамматический строй речи 
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1. Педагог формирует у детей умение использовать полные, распространенные простые 

с однородными членами и сложноподчиненные предложения для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; правильно 

употреблять суффиксы и приставки при словообразовании; использовать систему 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания. 

Связная речь 

1. Педагог развивает у детей связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь, обучает детей использовать вопросы поискового характера 

(«Почему?», «Зачем?», «Для чего?"»); составлять описательные рассказ из 5 - 6 

предложений о предметах и повествовательные рассказы из личного опыта; 

использовать элементарные формы объяснительной речи; 

2. Педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об игрушках, 

объектах природы; поддерживает инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками; формирует умение использовать в 

практике общения описательные монологи и элементы объяснительной речи; 

3. Педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает стремление детей 

задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи, развивает умение пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 

4. Педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей,  

использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием. 

5. Педагог формирует у детей умение участвовать в коллективном разговоре, 

поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников, использовать средства 

интонационной речевой выразительности, элементы объяснительной речи при 

разрешении конфликтов, закрепляет у детей умения использовать в речи вариативные 

формы приветствия; прощания; обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, 

благодарности, обиды, жалобы, формирует у детей навыки обращаться к сверстнику 

по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

1. Педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», использовать 

их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть  

длинными и короткими; формирует умение сравнивать слова по протяженности; 

помогает детям осваивать начальные умения звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук. 

 

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания 

в рамках образовательной области «РР» 
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Приобщение к 

ценностям 

Задачи направлений воспитания 

 

«Культура», 

«Красота», 

«Познание» 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке); 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны 

 

Перечень методических пособий, необходимых для реализации ОО «РР» в воспитательно- 

образовательном процессе 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Ушакова О.С. «Развитие речи» – линейка методических пособий для детей от 3 до 7 лет; 

 Бережнова О.В. «Мир звуков и букв» (подготовка к обучению грамоте) – линейка 

методических пособий для детей от 3 до 7 лет; 

 Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» – линейка методических 

пособий для детей от 3 до 7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: 

«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В деревне»; «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена 

года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; 

«Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

 Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; «Логопедия и развитие 

речи»: «Какое платье?», «Какое варенье?», «Какое мороженое?», «Какой сон?», «Какой 

суп?» 

 Серия «Большая поэзия для маленьких детей»: «Времена года», «Зимние стихи», 

«Весенние стихи», «Летние стихи», «Осенние стихи» 

 Книги для чтения детям 

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.   

 

2.1.5. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО  
«Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

- становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 

воспитание эстетического вкуса; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, 

народное искусство и другое); 

- формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, 

лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и другое); 
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- освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах 

искусства; 

- реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

- развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое)». 

 

Содержание образовательной области «ХЭР» представлено тематическими блоками 

(направлениями): 

1) «Приобщение к искусству», 

2) «Изобразительная деятельность», 

3) «Конструктивная деятельность», 

4) «Музыкальная деятельность», 

5) «Театрализованная деятельность», 

6) «Культурно-досуговая деятельность». 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Художественно- 

эстетическое развитие» представлены в следующих таблицах: 

 

Пятый год жизни, 

средняя группа 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ОО «ХЭР» 

Приобщение к искусству: 

• Продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в процессе 

ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать воображение, 

художественный вкус; 

• Формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов искусства; 

• Развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей 

действительности; 

• Развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности человека; 

• Познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, 

средствами выразительности разных видов искусства; 

• Формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством; 

• Формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание посещать 

театр, музей и тому подобное; 

• Приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

• Воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе 

ознакомления с различными видами искусства; 

Изобразительная деятельность: 
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• Продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам 

изобразительной деятельности; 

• Продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности; 

• Развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно внимательно  

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 

• Продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук; 

• Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) как основе развития 

творчества; 

• Формировать у детей умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации; 

• Продолжать формировать у детей умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации; 

• Закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь; 

• Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола; 

• Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

• Развивать художественно-творческие способности у детей в различных видах 

изобразительной деятельности; 

• Создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей; 

воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других детей; 

Конструктивная деятельность: 

• Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); 

• Формировать умение   у   детей   сооружать   постройки   из   крупного   и   мелкого 

строительного материала; 

• Обучать конструированию из бумаги; 

• Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Музыкальная деятельность: 
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• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры; 

• Воспитывать слушательскую культуру детей; 

• Развивать музыкальность детей; 

• Воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

• Продолжать формировать умение у детей различать средства выразительности в 

музыке, различать звуки по высоте; 

• Поддерживать у детей интерес к пению; 

• Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании; 

• Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

• Поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

Театрализованная деятельность: 

• Продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

• Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей; 

• Учить элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика); 

• Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

• Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, 

театр зверей и другое); 

• Формировать у   детей простейшие образно-выразительные умения, имитировать 

характерные движения сказочных животных; 

• Развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать 

нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

• Побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Культурно-досуговая деятельность: 

• Развивать умение организовывать свободное время с пользой; 

• Поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать 

красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и 

прочее) и передавать это в различных видах деятельности (изобразительной, словесной, 

музыкальной); 

• Развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями народов 

страны; 

• Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

• Приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, народных); 

• Формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 

• Развивать индивидуальные творческие способности и художественные наклонности 

ребенка; 

• Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приобщение к искусству: 

1. Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей с творческими 

профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в процессе 

ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает патриотизм и 

чувства гордости за свою страну, края. 

2. Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять 

и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

3.  Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), с разными 

по художественному образу и настроению произведениями; знакомит детей со 

средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразием 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

4. Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульптуры (пластика, 

высекание), средствами выразительности (объемность, статика и движение, материал); 

особенностями ее содержания - отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки. 

5. Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, что дома, в 

которых они живут (ДОО, общеобразовательная организация, другие здания) - это 

архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и так далее; 

способствует развитию у детей интереса к различным строениям, расположенным 

вокруг ОУ (дома, в которых живут ребенок и его друзья, общеобразовательная 

организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощряет самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; учит 

детей замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей); педагог поощряет стремление детей изображать 

в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

6. Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями (законными 

представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у детей интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. 

7. Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит детей с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

8. Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

9. Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых песен, 

иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми выбора; воспитывает 

у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 
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Рисование: 

 Педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так далее); формирует и 

закрепляет у детей представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей; педагог помогает детям 

при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами; направляет внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста; продолжает закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы; педагог формирует у 

детей умение к уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формирует у детей представление о том, как можно 

получить эти цвета; учит детей смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков; развивает у детей желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращает внимание детей на многоцветие окружающего мира; 

педагог закрепляет у детей умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения; учит детей закрашивать  

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки - концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета; к концу года педагог формирует у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; формирует у 

детей умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и другие) и соотносить их по величине. 

Лепка: 

 Педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у детей умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

 Закрепляет у детей приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). 

 Педагог учит детей сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

 Учит детей приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Знакомит с приемами использования стеки. 

 Поощряет стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Педагог закрепляет у детей приемы аккуратной лепки. 

Аппликация: 
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 Педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

 Формирует у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

 Обучает детей вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. 

 Учит детей составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и другое). 

 Учит детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем  

округления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и тому подобное. 

 Педагог продолжает расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учит детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и так далее). 

Закрепляет у детей навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет 

проявление активности и творчества. 

Народное декоративно-прикладное искусство: 

 Педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

 Учит детей использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки 

и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Педагог знакомит детей с Городецкими изделиями. 

 Учит детей выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивная деятельность: 

1. Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

2. Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и так далее). 

3. Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и другое). Развивает у детей  

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учит детей самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный педагогом принцип конструкции (построй такой же домик, но 

высокий). Учит детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

4. Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

5. Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,  

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, 

двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщает детей к изготовлению 

поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и так далее). Учит детей использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 
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Музыкальная деятельность: 

Слушание: 

 Педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца); педагог знакомит детей с биографиями и творчеством русских 

и зарубежных композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, 

о музыкальных инструментах; учит детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; учит детей 

замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро; развивает у детей способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы); педагог учит детей выражать полученные впечатления с 

помощью слова, движения, пантомимы. 

Пение: 

 Педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); развивает у детей умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами; формирует у детей умение 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога). 

Песенное творчество: 

 Педагог учит детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 
на музыкальные вопросы ("Как тебя зовут?", "Что ты хочешь, кошечка?", "Где ты?"); 

формирует у детей умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Педагог продолжает формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки; учит детей самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки; совершенствует танцевальные движения детей: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в парах 

по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки; продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

"торжественная", спокойная, "таинственная"; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Педагог способствует у детей развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый  

волк и так далее); учит детей инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

 Способствует реализации музыкальных способностей ребенка в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое). 

Театрализованная деятельность: 
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1. Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

передавать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Организует с детьми игровые этюды для развития восприятия, 

воображения, внимания, мышления. 

2. Педагог учит детей разыгрывать простые представления на основе знакомого 

литературного и сказочного сюжета; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Учит чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

3. Развивает навык режиссерской игры, создавая для этого специальные условия (место, 

материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и различные виды театра (бибабо, настольный, плоскостной). 

Педагог формирует у детей умение использовать в театрализованных играх образные 

игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина. 

4. Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставляет возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

5. Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

6. Способствует разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

7. Педагог продолжает использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность: 

1. Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. 

2. Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. 

3. Побуждает к самостоятельной организации выбранного вида деятельности 

(художественной, познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс 

подготовки к развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). 

4. Знакомит с традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за 

свою страну (населенный пункт). 

5. Приобщает к праздничной культуре, развивает желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, народных). 

6. Активизирует желание посещать творческие объединения дополнительного 

образования. Развивает творческие способности. 

7. Педагог развивает индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности детей. 

8. Педагог привлекает детей к процессу подготовки разных видов развлечений; 

формирует желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. В процессе организации и проведения развлечений педагог 

заботится о формировании потребности заниматься интересным и содержательным 

делом. 

 

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания 

в рамках образовательной области «ХЭР» 

 

Приобщение к 

ценностям 

Задачи направлений воспитания 



51 
 

«Культура», 

«Красота», 

«Познание» 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и 

стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира 

ребенка; 

 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их 

проживания в разных видах художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, 
поддержка его готовности к творческой самореализации и 
сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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Перечень методических пособий, необходимых для реализации ОО «ХЭР» в воспитательно- 

образовательном процессе 

 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет.   

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

 Лыкова И.А. «Умелые ручки» (художественный труд) – линейка методических пособий 

для детей от 3 до 7 лет 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) – линейка 

методических пособий для детей от 3 до 7 лет 

 Лыкова И. А. «Умные пальчики» (конструирование) – линейка методических пособий для 

детей от 3 до 7 лет 

 И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева «Ладушки» (Программа музыкального 

воспитания детей) – линейка методических пособий для детей от 3 до 7 лет 

 А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» – линейка методических пособий 

для детей от 4 до 7 лет; 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

 Альбомы для творчества: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», 

«Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры 

Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную 

игрушку», «Лубочные картинки». 

 Комплекты для творчества: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры 

Северной Двины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные узоры 

Полхов-Майдана». 

 Наглядные пособия: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», 

«Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». 

 Плакаты: 

«Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов- 

Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», 

«Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. 

Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы 

современных мастеров».
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2.1.6. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО  
«Физическое развитие включает: 

- приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, 

развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), 

координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

- формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 

ориентировки в пространстве; 

- овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

- обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 

подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, 

футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

- воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

- воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов; 

- приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений 

о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в 

разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих» 

 

 

Содержание образовательной области «ФР» представлено тематическими

 блоками (направлениями): 

1) «Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения)», 

2) «Подвижные игры», 

3) «Спортивные игры» (с 5 лет), 

4) «Спортивные упражнения», 

5) «Формирование основ здорового образа жизни», 

6) «Активный отдых». 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» 

представлены в следующих таблицах: 

 

Пятый год жизни, 

средняя группа 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ОО «ФР» 

1) «Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения)», 

2) «Подвижные игры», 

3) «Спортивные упражнения», 

4) «Формирование основ здорового образа жизни», 

5) «Активный отдых». 
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• Обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению 

упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, 

общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические упражнения), создавать 

условия для освоения спортивных упражнений, подвижных игр; 

• Формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в пространстве; 

• Воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать правила в 

подвижных играх, проявлять самостоятельность при выполнении физических 

упражнений; 

• Продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической культуре 

и активному отдыху, формировать первичные представления об отдельных видах 

спорта; 

• Укреплять здоровье ребенка, опорно-двигательный аппарат, формировать правильную 

осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

• Формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, воспитывать полезные 

привычки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в двигательной 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества при выполнении упражнений основной гимнастики, а также при проведении 

подвижных и спортивных игр. Помогает точно принимать исходное положение, 

поддерживает стремление соблюдать технику выполнения упражнений, правила в 

подвижной игре, показывает возможность использования разученного движения в 

самостоятельной двигательной деятельности, помогает укреплять дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять указания, ориентироваться на 

словесную инструкцию; поощряет проявление целеустремленности и упорства в 

достижении цели, стремление к творчеству. 

2. Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни, формирует представление о правилах поведения в двигательной 

деятельности, закрепляет полезные привычки, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая 

гимнастика и строевые упражнения): 

Основные движения: 

1. бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линиями, шнурами, 

палками (длина 2 - 3 м), положенными (на расстоянии 15 - 20 см одна от другой) и 

огибая кубики или кегли, расставленные по одной линии на расстоянии 70 - 80 см; 

прокатывание обруча педагогу, удержание обруча, катящегося от педагога; 

прокатывание обруча друг другу в парах; подбрасывание мяча вверх и ловля его после 

удара об пол; бросание и ловля мяча в паре; перебрасывание мяча друг другу в кругу; 

бросание мяча двумя руками из-за головы стоя; скатывание мяча по наклонной доске, 

попадая в предмет; отбивание мяча правой и левой рукой о землю не менее 5 раз 
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подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3 - 4 раз подряд; бросание мяча двумя 

руками из-за головы сидя; бросание вдаль; попадание в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 2 - 2,5 м; 

2. ползание, лазанье: ползание на четвереньках "змейкой" между расставленными 

кеглями, по наклонной доске, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; проползание в обручи, под дуги; влезание на гимнастическую стенку и спуск с  

нее, не пропуская реек; переход по гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и 

влево на уровне 1 - 2 рейки, ползание на четвереньках с опорой на стопы и ладони; 

подлезание под веревку или дугу, не касаясь руками пола прямо и боком; 

3. ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь указанного направления, 

с изменением темпа; на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, приставным 

шагом вперед и по шнуру; перешагивая предметы; чередуя мелкий и широкий шаг, 

"змейкой", с остановкой по сигналу, в противоположную сторону; со сменой ведущего; 

в чередовании с бегом, прыжками; приставным шагом вперед, в сторону, назад на 

месте; с разным положением рук (на поясе, в стороны (плечи развести), за спиной); 

4. бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; обегая предметы; на 

месте; бег врассыпную по сигналу с последующим нахождением своего места в 

колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со сменой направляющего, меняя 

направление движения и темп; непрерывный бег 1 - 1,5 мин; пробегание 30 - 40 м в 

чередовании с ходьбой 2 - 3 раза; медленный бег 150 - 200 м; бег на скорость 20 м; 

челночный бег 2x5 м; перебегание подгруппами по 5 - 6 человек с одной стороны 

площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием; 

5. прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, вокруг себя, ноги 

вместе-ноги врозь, стараясь достать предмет, подвешенный над головой; 

подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед на 2 - 3 м; перепрыгивание через 

шнур, плоский кубик (высота 5 см), через 4 - 6 линий (расстояние между линиями 40 - 

50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с небольшими перерывами; прыжки в длину с 

места; спрыгивание со скамейки; прямой галоп; попытки выполнения прыжков с 

короткой скакалкой; 

6. упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с перешагиванием через 

предметы, с мешочком на голове, с предметом в руках, ставя ногу с носка руки в 

стороны); ходьба по доске до конца и обратно с поворотом; ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз; стойка на одной ноге, вторая поднята коленом вперед, в сторону, руки в 

стороны или на поясе; пробегание по наклонной доске вверх и вниз; ходьба по доске и 

расхождение вдвоем на ней; кружение в одну, затем в другую сторону с платочками, 

руки на пояс, руки в стороны. 

7. Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут переносить в 

самостоятельную двигательную деятельность. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

основные положения и движения рук (в стороны, вперед, вверх, назад, за спину, на 

пояс, перед грудью); перекладывание предмета из одной руки в другую; сгибание и  

разгибание рук, махи руками; сжимание и разжимание кистей рук, вращение кистями; 

выполнение упражнений пальчиковой гимнастики; повороты головы вправо и влево,  
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наклоны головы; 

2. упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

наклоны вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и влево из исходных 

положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из положения лежа на спине, на 

животе, стоя на четвереньках; 

3. упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 

разгибание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; выставление ноги на пятку 

(носок); приседания на всей стопе и на носках с разведением коленей в стороны; 

поднимание на носки и опускание на всю ступню; захватывание стопами и 

перекладывание предметов с места на место. 

4. Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражнения из разных исходных 

положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с предметами и без них. К 

предметам и пособиям, названным ранее, добавляются малые мячи, косички, палки, 

обручи и другое. Разученные упражнения включаются в комплексы утренней 

гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

5. музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, педагог 

включает в комплексы общеразвивающих упражнений (простейшие связки упражнений 

ритмической гимнастики), в физкультминутки и подвижные игры. Рекомендуемые 

упражнения: ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на носках, топающим 

шагом, приставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по кругу, держась за руки,  

с высоким подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг себя, подскоки 

по одному и в парах под музыку; выставление ноги на пятку, на носок, притопывание 

под ритм, повороты, поочередное "выбрасывание" ног, движение по кругу выполняя 

шаг с носка, ритмичные хлопки в ладоши под ритмичную музыку, комбинации из двух 

освоенных движений в сочетании с хлопками. 

Строевые упражнения: 

6. педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по 

одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание и смыкание на вытянутые руки,  

равнение по ориентирам и без; перестроение из колонны по одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего; из одной колонны или шеренги в звенья на месте и в 

движении; повороты направо, налево, кругом на месте переступанием и в движении. 

 

Подвижные игры: 

1. Педагог продолжает закреплять основные движения и развивать психофизические 

качества в подвижных играх, поощряет желание выполнять роль водящего, развивает 

пространственную ориентировку, самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников; приучает к выполнению правил, 

поощряет проявление целеустремленности, настойчивости, творческих способностей 

детей (придумывание и комбинирование движений в игре). 

Спортивные упражнения: 
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5. Педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время 

физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде 

может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости 

от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

1. Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, торможение при 

спуске, катание на санках друг друга. 

2. Катание на трехколесном и двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу с 

поворотами, с разной скоростью. 

3. Ходьба на лыжах: скользящим шагом, повороты на месте, подъем на гору «ступающим 

шагом» и «полуелочкой». 

Формирование основ здорового образа жизни: 

1. Педагог уточняет представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих 

на него, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (соблюдать 

очередность при занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бегать в колонне, не 

обгоняя друг друга и другое), способствует пониманию детьми необходимости занятий 

физической культурой, важности правильного питания, соблюдения гигиены, 

закаливания для сохранения и укрепления здоровья. 

2. Формирует первичные представления об отдельных видах спорта. 

Активный отдых: 

1. Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной возрастной 

группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного возраста в качестве 

зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, продолжительностью не более 1-1,5 

часов. 

2. Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют: 

подвижные игры, игры с элементами соревнования, аттракционы, музыкально- 

ритмические и танцевальные упражнения. 

3. Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому 

образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, включать подвижные игры народов России. 

4. Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся физкультурно- 

оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе. 

 

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания в 

рамках образовательной области «ФР» 

 

Приобщение 

к ценностям 

Задачи направлений воспитания 
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«Жизнь», 

«Здоровье», 

«Познание» 

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека; 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, гигиеническим нормам и правилам; 

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

 коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической 

культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

 формирование у ребенка основных гигиенических навыков, 

представлений о здоровом образе жизни.воспитание отношения к 

знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 

общества, страны 

 

Перечень методических пособий, необходимых для реализации ОО «ФР» в 

воспитательно- образовательном процессе 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: средняя группа (4–5 лет). 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4–5 лет. 
 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных

процессов; самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, 

самостоятельная деятельность детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог образовательного учреждения может выбрать один 

или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 
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организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На 

основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, 

учатся общению, проявляют активность и инициативу и т.д. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

Функции игры в педагогическом процессе: познавательная, обучающая, развивающая, 

воспитательная, эмоциогенная, социокультурная, коммуникативная, развлекательная, 

диагностическая, психотерапевтическая и др. 

В образовательном процессе ДОУ игра выступает как форма организации жизни и 

деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагогу необходимо максимально использует все варианты её применения. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных ОО; 

 продуктивную деятельность детей по интересам (рисование,

лепка конструирование, и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры,

здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные 

игры, гимнастика и другое). 

 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения   за   объектами   и   явлениями   природы,   направленные   на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 
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 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, коллекционирование, практико-ориентированные проекты и др. 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы, изменять предметно-развивающую среду 

и др.). 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 
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субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

 в продуктивной - как созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.1.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности     детей является      утро,   когда ребёнок приходит в 

детский сад и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
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соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 

С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять 

детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 

которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 
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командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны 

быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 
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отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

 

 

2.1.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

(отражение направлений в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО) 

 

В соответствии с ФГОС ДО организация работы с родителями строится по 

следующим направлениям: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их психического и физического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

В соответствии с ФОП ДО главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого- 

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 
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4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом 

об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; 

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) 

в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива МАДОУ детский сад № 147 по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей дошкольного возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной 

политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и 
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методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с 

семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в 

семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями 
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(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий 

и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство 

с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. 

Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам 

выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной 

программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги используют 

следующие методы: 

 организация опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознание детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивация опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

 

При организации обучения, педагоги используют традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) и дополняют методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится 

на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

 

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 
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представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и 

ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых методов, 

рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы может лежать 

ведущий метод и специфический сюжетообразующий компонент. 

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с детьми 

или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, 

развитие, социализация). 

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных 

задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут 

входить в состав различных методов. 

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия. 

При реализации Программы педагоги ДОУ используют различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения при реализации программы осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

          Педагогические технологии: 

Технологии на основе деятельностного подхода: 

 технология – метод проектов 

 технология самостоятельной исследовательской деятельности детей 

 технология детского экспериментирования 

Игровые педагогические технологии: 

 технология «Блоки Дьенеша» 

 технология «Палочки Кьюзинера» 

 ЛЕГО – технологии 

Технологии обучения и развития: 

 Технология, основанная на ТРИЗ 

 Технология формирования основ безопасной жизнедеятельности 

 Кейс-метод. 

 

Согласно ФГОС ДО педагоги дошкольной образовательной организации используют 

различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

 

 В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 
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 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно - бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы, которые используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогов МАДОУ детский сад № 147 педагогически обоснованных форм, 

методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 
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                     2.3. Программа воспитания МАДОУ 

2.3.1 Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

3) Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколении, единство народов 

России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных 
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отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

            15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

15) Пояснительная записка не является частью рабочей Программы воспитания в 

ДОУ. 

 

2.3.2 Целевой раздел Программы 

воспитания 

Цели и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру

 (природному и  социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в

 соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 
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чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

Формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

  «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и   

процветании         своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 
 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детсковзрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.
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Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание осуществляются в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3)Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 
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Целевые ориентиры воспитания 

 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу среднего дошкольного возраста. 

 

         В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 
о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные 

и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 

 

  деятельности.  Проявляющий  трудолюбие при 

выполнении поручений и в  самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

2.3.3 Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Уклад образовательной организации 

 

       Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад ДОУ - 

это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

       Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

образовательного учреждения. 

       Уклад МАДОУ детский сад № 147 опирается на базовые национальные ценности, традиции 

региона и образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального 

двигательного режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и 

физических нагрузок в специально организованной деятельности детей, совместной со взрослыми, 

а также самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для восприятия 

художественной литературы, утреннего и вечернего круга. 

 

Ключевыми элементами уклада МАДОУ детский сад № 147 значатся: 

 безопасные условия организации воспитательного процесса, 

 принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во 
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взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, 

включая нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях, 

 атмосфера эмоционального комфорта и благополучия, 

 организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), 

создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной деятельности, 

конкурсном движении, 

 сложившиеся традиции ДОУ, группы, 

 созданная в ДОУ, группах развивающая предметно-пространственная среда, эстетика и 

дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям, 

 наличие интереса у взрослых и детей (сообщества), 

 участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, социально 

значимых акциях различного уровня. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

         Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Смысл деятельности нашего детского сада мы видим в создании условий для 

всестороннего развития детей, их успешной социализации. 

Миссия нашего детского сада заключается в объединении усилий ДОУ и семьи для создания 

условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию 

компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Миссия ДОО – предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью максимальной 

самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, осуществление коррекции 

речевого развития детей. 

Принципы жизни и воспитания ДОУ 

1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными особенностями; 

3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - поставленные 

цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между детским 

садом и начальной школой; 

8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей; 

11) реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13) используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14) предусматривают создание современной информационно-образовательной среды ДОУ; 

15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов. 

             Программа воспитания МАДОУ детский сад № 147 построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни. 

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ. 

 

Образ ДОУ, его особенности, символика, внешний имидж 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147 – 

это динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 
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Главная особенность организации деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от 

учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

МАДОУ детский сад № 147 расположено в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Отдельно 

стоящее здание детского сада построено, по типовому проекту. Проектная наполняемость – 200 

мест. Общая площадь здания 3324,5 кв.м. 

Ближайшее окружение – МАОУ Гимназия № 39 «Французская гимназия», МАОУ СОШ № 18, 

детская библиотека № 3. На территории детского сада имеются прогулочные площадки с 

верандами, спортивная площадка, теплица, цветники. 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений. В ДОУ 

функционирует 8 групп общеразвивающей направленности. 

Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время работы: 7.30-18.00 

с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными насаждениями, 

цветниками, теплицей, огородом, имеется спортивная площадка. 

Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий 

профессиональный уровень. Коллектив ДОУ стабильный, способный предоставить качественное 

образование воспитанникам во взаимодействии с законными представителями и социумом, имеет 

положительные отзывы, востребован. 

Родители воспитанников (законные представители) являются активными участниками 

образовательной деятельности, в том числе, принимают участие в формировании основной 

общеобразовательной программы, принимают участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми в МАДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, 

дни здоровья и др.), создают (принимают участие в деятельности) коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом МАДОУ. 

Родители воспитанников (законные представители) имеют право обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МАДОУ для защиты 

прав своего ребенка, оказывать посильную помощь, направленную на развитие материальной 

базы ДО. 

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 

основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летнего профилактического периода 

(соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

 исторические и общественно значимые события; 

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

 национальные праздники, традиции; 

 тематические недели (моя семья, традиции русского народа); 

 иные темы, связанные с миром человека. 
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Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет ДОО. 

 

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ детский сад № 147: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

 Педагогический коллектив ДОУ ориентирован на организацию разнообразных форм 

детских сообществ (кружки по интересам, мультстудия, фольклорная группа). Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий. 

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. 

 

2.3.4 Воспитывающая среда ДОО 

 

       Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе 
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Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям воспитатели и специалисты ДОО в своей работе используют  

разные виды деятельности: 

 игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества; 

 коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым; 

 предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, 

помогает ориентировать в окружающем мире; 

 изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие; 

 наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, 

закрепляет социальные чувства; 

 проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности; 

 конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. 

 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества 

 

 ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни; 

 самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей; 

 занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей); 

 социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 

 экскурсии и целевые прогулки; 

 кружковая работа; 

 музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения; 

 встречи с интересными людьми — носителями культуры. 

 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). Дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
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 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Коллектив МАДОУ детский сад № 147 прилагает усилия, чтобы образовательное учреждение 

представляло для детей среду, в которой будет возможным приблизить воспитательно-

образовательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться 

в ситуациях, приближенных к жизни. 

В группе имеется центр патриотического воспитания, в которых находится материал по 

ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях 

ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях как 

значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Педагогические работники МАДОУ соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса; 

 уважительно относится к личности воспитанника; 

 заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

 умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

 быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с выводами о 

поведении и способностях воспитанников; 

 сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

 соответствует внешнему виду статуса педагогического работника. 

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

ДОУ. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, организованные педагогом 

(регламентировано учебным планом), совместной детско-взрослой деятельности 

(образовательное событие), самостоятельной деятельности в созданных условиях для детских 

игр. Освоение и закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения осуществляется во 

время режимных моментов. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного процесса, 

оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

условий, потребностей, возможностей и готовности, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов, с учетом современных тенденций дошкольного образования. Педагоги ДОУ 
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используют календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры на учебный год от Минпросвещения России. 

Важной особенностью реализации воспитательного процесса в ДОУ, традицией каждой 

возрастной группы является утренний, вечерний круг, который проводится в форме развивающего 

диалога. 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 

т. д. 

Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждение с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В МАДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи 

с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы МАДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но 

и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
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функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетными в воспитательном процессе являются следующие направления развития 

дошкольников (физическое развитие, художественно – эстетическое развитие). Значительное 

внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду,  

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

Для МАДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно- 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

В образовательной организации создано развивающее пространство, позволяющее 

каждому субъекту образовательных отношений ощущать свою принадлежность и отождествлять 

себя с брендовым логотипом - Аэростатом. Личный бренд организации находит свое отражение в 

эмблеме, оформлении образовательной среды, создании собственного бренд бука учреждения 

(грамоты, одежда, сувенирная продукция (шоколад, канцелярия)). 

Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди сверстников, 

понимания ценности коллектива взрослых и детей принадлежит сложившимся традициям группы 

и детского сада в целом. 

2.3.5 Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность 

В МАДОУ детский сад № 147 сформирована устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники 

общности (педагогический коллектив) разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. В ДОУ к профессиональным общностям относятся педагогический совет, творческие и 

рабочие группы, психолого - педагогический консилиум. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатели, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 
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 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность 

Она включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

объединяют общие ценности, цели развития и воспитания детей и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Обязательно совместное обсуждение 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для выявления и в дальнейшем создания 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноценная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

 

Детско-взрослая общность  

Является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой 

связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь 

он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. Педагоги МАДОУ воспитывают у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 
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успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям 

дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 

и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 
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и труда других людей. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа», что предполагает: воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 
 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 
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физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.3.6 Формы совместной деятельности в образовательной 

организации Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий; создание возможностей для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем: родители и воспитатели 

не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание 

ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование; 

- информационные стенды; 

- консультации, беседы, рекомендации; 

- онлайн - информирование на сайте ДОУ; 

- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.; 

- образовательные проекты; 

- совместные экскурсии; 

- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 

- День открытых дверей; 

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 

- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы; 

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций; 

- благотворительные акции; 

- участие в работе Совета родителей, Совета ДОУ, родительских комитетов 
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Групповые формы работы с семьей: 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания, Советы родителей; 

- консультирование групп родителей по общим темам; 

- анкетирование; 

- оформление информационных стендов; 

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества; 

- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ; 

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники; 

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года. 

 

 

Индивидуальные формы работы: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

 владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где каждый ребенок 

чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда выслушают, поймут и помогут. 

 

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо: 

 

1. Обеспечить 

эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Для этого педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 
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2. Формировать 
доброжелательные, 

внимательные 

отношения 

Для формирования доброжелательного отношения педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развивать 

самостоятельность 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

• с целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 
группе, команде. 

4. Создавать 

условия для 

развития 

свободной игровой 

деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
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5. Создавать 

условия для 

развития 

познавательной 

деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогать организовать дискуссию; 

• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

6. Создавать 

условия для 

развития 

проектной 

деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагог должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

7. Создавать 

условия для 

самовыражения 

средствами 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

искусства • создавать атмосферу принятия и   поддержки   во   время   занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 
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8. Создавать 

условия для 

физического 

развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

9. Осуществлять 

построение 

вариативного 

развивающего 

образования 

Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия, 

организованные взрослым; обогащенные игры детей в центрах 

активности, созданных при помощи взрослого; образовательное 

событие, в процессе которого взрослый участвует с детьми; свободная 

игра детей, во время которой взрослый не вмешивается). 

 

2.3.7 События образовательной организации 

 

          Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов. 

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей программы 

воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

К традиционным мероприятиям ДОУ относятся: День знаний, Осенний бал, Новый год, 

Зимняя спартакиада, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. 

Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети 

принимают участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

В ДОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 

долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей воспитательной 

работы в ДОО и семье, или краткосрочными. Проекты месяца разнообразны по тематике, 

содержанию, организационным формам, при этом каждый проект месяца ориентирован на 

ценность-доминанту (например, проект сентября «Скоро в школу» предполагает постижение 

детьми ценности познания, проект марта «История игрушек» нацелен на приобщение детей к 

ценности Родины). Презентации проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее 

и вечернее время, гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в 

игровую и театрализованную деятельность детей. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Первое условие — разнообразие форматов. 

Второе условие — участие родителей. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. 

Общие дела - это события ДОУ, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел, 

интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В ДОУ такими являются: 

 социальные и экологические акции; 

 выставки; 

 проекты; 

 спортивные и оздоровительные мероприятия; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 творческие мастерские. 

 

В группе ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 
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Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная 

прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи: 

 развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между явлениями в природе; 

 дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, 

трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют 

дороги и т.д.; 

 удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

 дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми; 

 у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус; 

 на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня) 

 

Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при проведении режимных 

моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление здоровья 

детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Распорядок дня в ДОУ основан на определенном 

ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать 

чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого режимного момента в 

ДОУ есть собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют ведущее 

значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом все они взаимосвязаны между 

собой. 

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как малыш 

попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в дальнейшем 

сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру 

гигиены, формируют гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона, 

закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом; 

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, развивают 

моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки. 

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 
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Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, 

который очень полезен для детского организма. 

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, аккуратности 

при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка - учат 

наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют кругозор, развивают пространственное 

мышление, укрепляют здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей в 

соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных действий. 

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные 

им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре проявляются 

и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его интеллектуальные 

и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в играх дети раскрывают свои 

положительные и отрицательные качества и педагог получает полную возможность влиять 

должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. Воспитательная роль игры состоит 

в том, что игры приучают детей жить и работать в коллективе, считаться с интересами 

товарищей, приходить им на выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования 

дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него 

требуется: 

 обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала ребенка на 

самостоятельные пробы, 

 взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял, 

обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный опыт и 

содержание, 

 выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт 

культуры, в который был введен взрослым, 

 демонстрировать ценность детского замысла, 

 поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 

 

2.3.8 Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно  

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

 

Основные виды организации совместной деятельности: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Педагоги МАДОУ используют основные виды организации совместной деятельности, 

воспитательный потенциал. 

Патриотическое направление воспитания 
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Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Задачи: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со структурой 

самого понятия «патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и  

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, вставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, в развитии дружелюбия, создания условий для реализации 

в обществе. 

Задачи: 

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 
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 анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традиционных 

народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах 

деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;  

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - источники, 

дискуссии и др.). 

 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 
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восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного направления воспитания:  сформирование навыков 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

 обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровьесберегающих технологий, обеспечение 

условий для их гармоничного физического и эстетического развития; 

 закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 

 развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование у детей элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание деятельности 

 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и развитие 

навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания у них культуры здоровья. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

МАДОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории организации; 

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в организации; 

- использование здоровьесбергающих технологий; 

- организация закаливания детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 
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- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность: труд. 

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

 ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду; 

 познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у них 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

 формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности за 

собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления 

создавать прекрасное. 

Задачи: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее  влиянии  на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 

в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

-  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в  

ДОУ можно отнести (в соответствии с Федеральной образовательной программой, стр.186 
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п.29.3.5.3): 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 

 

2.3.9 Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Свердловской области, города  Екатеринбурга. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ детский сад № 147 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации программы 

воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно- ролевых, 

театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 

В группе создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим 

требованиям. В групповом помещении мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. 

У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, кровать. Группа постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

РППС достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции 

воспитанников. В детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной – образовательной программы дошкольного образования и Программы 

воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни детей в 

образовательном учреждении, способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя – логопеда, 

кабинет изобразительной деятельности и шахмат, а также сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для 

персонала. 

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной 

программы (стр.187, 29.3.6.): 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: 

1) информационные стенды с символикой РФ, Свердловской области, города 

Екатеринбурга; 

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ: 

географические карты, глобус, макеты достопримечательностей города, 

книги, альбомы по ознакомлению с народностями России, коллекция мини-кукол в 
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национальных костюмах, предметы быта; центр «Краеведения и патриотизма» в каждой 

группе. 

3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность: 

географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус, 

энциклопедии, детская художественная литература, иллюстрации о животном и 

растительном мире планеты, жизни людей разных стран, природы и пр. 

макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические 

игры, пособия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм 

оформлены «Центр безопасности», «Центр природы». 

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности: 

игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами- 

заместителями, виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья, 

различные виды конструктора: напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный,  магнитный, 

модульный,  пластмассовый, металлический и пр.). 

Игровые центры с необходимым материалом по основным направлениям развития. 

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: 

материал для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические, настольно-печатные игры, 

открытки, иллюстрации, фото. 

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

предметы для опытно - экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные 

стёкла, весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», коллекции 

ткани, бумаги, камней,  дидактические игры по экологическому воспитанию и пр. 

игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, 

конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино 

различной тематики, 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития 

представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы, 

коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича, схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в 

пространстве, на плоскости, в тетради. 

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 

картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых 

действий, сервировки стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями, 

дидактическое пособие «Профессии», «Орудия труда». 

правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в природе, 

самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр. 

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории, 
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инвентарь для выполнения основных движений, ОРУ, маты, 

инвентарь, оборудование для спортивных игр на территории, 

атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные игры, игры-эстафеты, 

картотеки спортивных, подвижных и народных игр. 

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, страны 

игры, наглядные пособия для ознакомления с культурой и бытом родного края, 

России, образцы (предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов, 

альбомы, игрушки с различными росписями. 

 

При выборе материалов и игрушек для РППС администрация МАДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

 

2.3.10 Социокультурный контекст. Социальное партнерство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:- участие 

представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций  

воспитательной и развивающей направленности; 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении акций воспитательной и 

развивающей направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной и развивающей направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

 

Педагогический коллектив МАДОУ № 147 осуществляет деловое, практическое и научно - 

консультативное сотрудничество с различными организациями. 

Заключены договора с: 
 

№ 

п/п 

Организация Цель взаимодействия 

1 Детская поликлиника № 8 Обеспечение медицинского обслуживания воспитанников 

2 МАОУ Гимназия № 39 

«Французская гимназия» 
Создание комплекса непрерывного образования, 

осуществление преемственности в обучении и воспитании 

детей 

3 МАОУ СОШ № 18 Создание комплекса непрерывного образования, 

осуществление преемственности в обучении и воспитании 

детей 

4 МАУК ДО г. Екатеринбурга 

Детская музыкальная школа 

№ 6 

Формирование у детей основ музыкальной культуры, 
нравственно-эстетического становления личности 
дошкольника 

5 Детская библиотека № 3 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Приобщение детей к чтению: экскурсии, участие в 
мероприятиях (конкурсах, международных акциях и т.д.) 
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"Муниципальное 

объединение библиотек 

города Екатеринбурга"  

 

МАДОУ детский сад № 147 открыт, взаимодействует с внешней средой,    развивается, 

реагирует на ее запросы. 

  

 

2.4.Коррекционно-развивающая работа 

2.4.1 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

В соответствии с ФОП ДО коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) и (или) 

инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно  развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя- 

дефектологи, учителя логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

ДОУ имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, 

которая может включать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

 рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 

ООП и стартовые условия освоения Программы; 

 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

 

КРР включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 
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или иной направленностью одаренности; 

 создание насыщенной PIПIC для разных видов деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

 

Задачи КРР на уровне ДОУ: 

 

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и 

социализации в ДОУ; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого – медико - педагогической комиссии или психолого  педагогического 

консилиума образовательной организации (далее - ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

на основании результатов психологической диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно  развивающих мероприятий, 

их количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется ДОУ 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе 

рекомендаций IПIК ДОУ. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

 с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребёнком в посещении ДОУ; 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

 одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОУ осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 

дошкольной группы, так и в форме коррекционно развивающих групповых (индивидуальных) 

занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

2.4.2 Содержание КРР на уровне ДОУ 

 

В МАДОУ детский сад № 147 имеются дети с ОВЗ, по заключениям ПМПК. С целью 

выполнения рекомендаций ПМПК в ДОУ разработаны Адаптированные образовательные 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития. 

Реализация АОП осуществляется с письменного согласия родителей. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОО направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

Проводится углубленное психолого-педагогическое обследование всех сфер деятельности 

детей с заключениями ПМПК. Результаты данного обследования выносятся на ППК ДОУ с целью 

определения индивидуального образовательного маршрута. 

 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 
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 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

  изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психологопедагогических 

проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении психологической адаптации, 

дифференциальная диагностика этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 

Оптимальным сроком реализации индивидуальной образовательной программы 

воспитанников является один учебный год. Корректировка содержания индивидуальной 

образовательной программы при необходимости может осуществляться на основе результатов 

промежуточной диагностики, проводимой в середине учебного года (декабрь – январь). 

В конце учебного года по результатам итоговой диагностики проводится анализ 

реализации индивидуальных образовательных программ, определяется динамика в развитии 

каждого воспитанника с ОВЗ, формулируются рекомендации для родителей с целью обеспечения 

преемственности при переходе с одной ступени обучения на другую. 

Логопедическая диагностика проводится в соответствии с речевой картой по следующим 

направлениям: состояние словаря, грамматический строй речи (словообразование и 

словоизменение), связная речь, звукопроизношение, фонематический слух, слоговая структура. 

Педагогическая диагностика проводится по следующим направлениям: 

- уровень освоения основной общеразвивающей программы – образовательной программы 

дошкольного образования; 

- уровень сформированности социальных навыков (технологии Н.П. Гришаевой). 

 

В соответствии с АОП с детьми с ОВЗ организуется коррекционная-развивающая работа в 

условиях ДОУ с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
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возможностей, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.            

Основной формой работы специалистов ДОУ с ребенком с ОВЗ являются подгрупповые и 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю в соответствии с расписанием 

педагога. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут 

проводиться параллельно с групповыми занятиями. В таком случае, пропущенные ребенком 

групповые занятия дублируются с ним воспитателем во вторую половину дня. 

С целью коррекции тяжелых нарушений речи учителем-логопедом коррекционно- 

развивающая работа строится на основании «Программы коррекционно-развивающей работы для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», автор Нищева Н.В. 

Психологическая коррекционно-развивающая работа проводится по программе психолого- 

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик», автор Н.Ю.Куражева. 

В процессе коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ осуществляется 

постоянная взаимосвязь со всеми участниками образовательного процесса. 

На заседаниях ППК осуществляется разработка рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательных отношений. 

Проводится консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ. 

Оказывается консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

В течение учебного года регулярно проводятся как групповые, так и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей (законных представителей) специалистами, мастер-классы, 

родительские собрания. Использование различных форм просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды и другие) направлено на разъяснение участникам 

образовательных отношений (родителям (законным представителям), педагогам) вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Родители могут присутствовать во время проведения диагностики с ребенком, посещать 

коррекционно-развивающие занятия. 

 

2.4.3 Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие 

включает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных индивидуальных 

программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в 

области психологии, педагогики, медицины позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, 

связанные с освоением образовательной Программы. 

Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами: учитель – логопедом, 

педагогом-психологом, которые адаптируют Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет 
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трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к психологу; собирают сведения о ребёнке у 

педагогов, родителей. 

Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 

истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы 

ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с 

целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; 

выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического развития 

детей; анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению 

Программы. 

Составляют индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического 

сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Для одних детей на первый план выступает формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Особое внимание обращается на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. Организация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя 

детского сада, а именно, заведующего, методиста, воспитателей, учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, медицинской сестры, помощника воспитателя. 

В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование детей с 

ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами разрабатывать 

индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, определять  образовательную нагрузку, 

режим пребывания воспитанников. 

В детском саду созданы следующие специальные условия реализации Программы для 

детей с ОВЗ: 

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы); 

 психолого-педагогическое сопровождение (психолого-педагогические консилиумы, 

психологическая и медицинская службы детского сада); 

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребёнку с ОВЗ); 

 специальные психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, 
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комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию 

ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

 здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех 

детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии); 

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с 

другими детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребёнке найти положительные стороны его личности и развития, на которые можно 

опереться при педагогической работе) и др. 

 

Работа педагога-психолога со всеми субъектами образовательного процесса осуществляется на 

основных видах деятельности: 

 

 психологическая диагностика (диагностика познавательной сферы (мышление, память, 

внимание, восприятие, воображение, мелкая моторика, диагностика эмоционально- 

волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, тревожность, готовность к 

школе), диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми). По результатам диагностики составляется психологическое заключение и на 

каждого воспитанника заводится индивидуальная карта развития. В случае выявления 

определенных проблем психолог предлагает родителям конкретное решение, при 

необходимости, направляя ребенка к специалистам. В процессе диагностики психолог 

также изучает отношения в детском коллективе, помогая воспитателям в организации 

работы с конкретными детьми. 

 психологическая коррекция проводится по результатам диагностики, по запросам 

родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый ребенок индивидуален. 

Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее. С учетом особенностей развития каждого 

малыша психолог строит психокоррекционную работу в следующих направлениях: 

эмоционально-волевая сфера (агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, 

низкий самоконтроль, неуверенность в себе), коммуникативная сфера: нарушения 

взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия в семье, познавательная 

сфера: низкий уровень развития познавательных процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления, восприятия); 

 психологическое консультирование состоит в том, что оно сосредотачивается на решении 

профессиональных проблем. В процессе консультирования рассматривается только то, что 

имеет отношение к решению главной задачи психологической службы образования. 

Педагоги и родители получают консультацию постольку, поскольку имеют отношение к 

ребенку. Их проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей, а не сами по 

себе. 

 психологическое просвещение - приобщение педагогов и родителей к психологическим 

знаниям. В обществе недостаточно распространены психологические знания, не всегда 

выражена психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 



113 
 

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных 

отношениях, переживаниях, поступках. В педагогических коллективах, как и семьях, 

возможны конфликты, в основе которых психологическая глухота взрослых людей, 

неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и т.д. 

Поэтому психологу важно повышать уровень психологической культуры тех людей, 

которые работают с детьми. Основной смысл психологического просвещения заключается 

в том, чтобы знакомить педагогов и родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка; разъяснять результаты 

диагностических исследований; формировать потребность в психологических знаниях и 

желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности; достигать понимания необходимости работы психолога в детском саду. 

 психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду 

психологических условий, необходимых для полноценного психологического развития и 

формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая 

профилактика предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, 

которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. Психолог должен стараться 

прогнозировать возможность появления проблем в психологическом развитии и 

становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень и 

проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог разрабатывает и 

осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом особенностей 

каждого возрастного этапа. 

 

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного возраста имеет 

четыре основных направления: 

1) развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей; 

2) развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений; 

3) развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами); 

4) развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний. 

Все направления продиктованы актуальными для данного возраста проблемами, а также 

психофизиологическими особенностями детей. Работа проводится в форме подгрупповых 

занятий 1 раз в неделю. Предпочтение отводится групповым играм. При необходимости психолог 

проводит индивидуальную работу с ребенком. 

 

Групповые психопрофилактические занятия: 

 

Средняя группа: развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; развитие общей 

и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений. 

 

Взаимодействие педагога-психолога при реализации коррекционных мероприятий 

Взаимодействие с родителями: 

1) Индивидуальные, групповые, подгрупповые консультации, семинары, дискуссии по 
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заявленной тематике, запросу. 

2) Выставка психологической литературой по заявленной тематике. 

3) Лекции-выступления на родительских собраниях. 

4) Телефон доверия для родителей. 

5) Диагностика детско-родительских отношений в семье. 

Взаимодействие с воспитателями: 

1) Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком, 

2) Индивидуальные консультации. 

3) Тематические выставки психолого-педагогической литературы. 

4) Рекомендации, опыт, деловые игры, решение проблемных ситуаций на педагогических 

советах. 

5) Помощь в организации центров активности, пространства детской реализации. 

6) Психологический аспект: мотивационные, предметные и универсальные 

образовательные результаты Программы. 

7) Профессиональное выгорание: профилактика, выявление «сильных» сторон. 

Взаимосвязь со специалистами (воспитатель, музыкальный руководитель): 

1) Анализ результатов диагностики, исследований. 

2) Консультирование по вопросам коррекции процессов воспитания на основе, 

интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка. 

3) Выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 

4) Составление АОП на каждого ребёнка. 

 

2.4.4 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

 

В связи с этим особая роль отводится психолого – медико - педагогической диагностике, 

позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 

с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого- педагогическое обследование. 
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Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом 

и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: 

особенности беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; 

наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, 

время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе 

анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно- 

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). В качестве источников диагностического инструментария используются научно- 

практические разработки Е.А. Стребелевой, М.М.Семаго и др. Качественный анализ предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 
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Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; особенности 

моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным 

и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — 

ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. 

 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 

занятии дома и др. 

Полученные   сведения   позволяют   в   дальнейшем   целенаправленно   вносить   коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

В соответствии с рекомендациями психолого-психологической комиссии осуществляется 

индивидуально ориентированная психолого – медико - педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. По данным обследования составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются 

заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей и особенностей. 

При отсутствии в д/с условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и спорных 
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вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) группу, 

специалисты ППК рекомендуют родителям обратиться в городскую психолого – медико - 

педагогическую комиссию. 

 

Консультативная работа включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребёнком. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн - консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

 

Согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 

 

Специфика КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющие дети 

 

Такие дети имеют ярко выраженную специфику. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим 

детям, свойственны: 

 быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его 

обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 
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взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь). 

 Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. 

В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

 

 коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; снижение тревожности; 

 помощь в разрешении поведенческих проблем; 

 создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ГШК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

 

Направленность КРР с одаренными обучающимися: 

 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку,  

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

 организация развивающей предметно-пространственной, обогащённой образовательной 

среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ГШК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации 

на дошкольном уровне образования: 
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 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его  

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся 

в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется 

организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОУ. В случаях выраженных 

проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в 

программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

 

КРР с обучающимися «группы риска» 

 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с 

психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, 

обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: 

 

 коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 

рефлексивных способностей; 

 совершенствование способов саморегуляции. 

 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей). 

 

2.4.5 Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей 

различных категорий целевых групп обучающихся (в соответствии с ФОП) 
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Целевая группа «Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития» 

Деятельность педагога-психолога с данной категорией направлена на развитие личности ребенка, 

раскрытие потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития. В этой связи 

психолого-педагогическое сопровождение этой группы предполагает сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, психодиагностику, психологическую 

экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной среды, психологическое 

консультирование и просвещение субъектов образовательного процесса, коррекционно- 

развивающую работу, а также психопрофилактику. 

При реализации развивающих психолого-педагогических программ является важным 

условием развития личностных образовательных результатов, познавательной сферы (памяти, 

внимания, мышления, воображения), эмоционально-волевой сферы, интеллекта (вербального, 

невербального, социального, эмоционального), личностного развития, овладения 

организационными навыками, умением проектировать и создавать. Профилактические 

психолого-педагогические программы будут содействовать формированию коммуникативных 

навыков, навыков бесконфликтного общения, успешной адаптации к новым ступеням 

образования. 

          Примерный перечень психодиагностических методик для нормотипичных детей от 2 

до 7 лет: «Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова и Л.Г. Руденко, методика развития 

познавательной деятельности ребенка Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, тест Бендер, методика Т.А. 

Нежновой «Беседа о школе», методика «Матрицы Равена», диагностика адаптации ребенка к 

ДОУ, методики исследования эмоционально-личностной сферы, детско-родительских 

отношений, тест Д.Б.Эльконина «Графический диктант», рисуночные методики «Кактус», 

«Рисунок семьи», «Дом. Дерево. Человек», «Рисунок человека» и другое. 

На каждого нормотипичного ребенка педагог-психолог заводит индивидуальную карту развития. 

Перед поступлением ребенка в школу педагог-психолог применяет следующие диагностические 

методики: 

1) Готовность к школьному обучению. 

Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека. 

Исследования по методике исследования уровня тревожности Теммл, Дорки, Амен. 

Исследование уровня развития воли 

Исследования по методике «Манометрический тест». 

Исследования по методике Бендер. 

Исследования устойчивости внимания по методике Д. Векслера 11 субтест «Шифровка». 

Исследования по методике «Последовательность событий» А.Н.Бернштейна. 

Исследования по методике самооценки «Дерево» Лампен Д. 

Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина). 

Исследования зрительной памяти по методике «Узнавание фигур». 

Исследования по методике Фотековой Т.А. «Пересказ прослушанного текста». 

2) Обследование детей младшей, средней, старшей групп. 

Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для педагогов-психологов. 

Автор: Павлова, Руденко. 

 

Целевая группа «Дети, испытывающие трудности в обучении» 

У детей данной целевой группы основными психолого-педагогическими проблемами 

обучающихся являются: 
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 трудности в сфере освоения универсальных учебных действий; 

 трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со сверстниками и 

педагогами); 

 трудности в сфере социальной адаптации. 

 

Организуя психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста, в 

том числе испытывающих трудности в обучении, необходимо учитывать следующее: 

1) в формировании учебной мотивации: невнимательность при принятии и выполнении 

поставленной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения учебных заданий (основные причины: 

неразвитость познавательных интересов, преобладание социальных (внешних) мотивов учения, 

несформированность внутренней позиции школьника); 

2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря цели 

поставленной задачи, затруднения в планировании учебных действий, 

неуверенность в правильности выполнения задания (основные причины: несформированность 

знаково-символического мышления, несформированность предпосылок учебной деятельности); 

3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с заданием без помощи 

педагога, неумение соотнести цель и средства выполнения учебного действия (основные 

причины: несформированность произвольности поведения, несформированность навыков 

самоорганизации, медлительность, гиперактивность). 

В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее: 

1) в общении и взаимодействии с педагогами: трудности включения в совместную 

деятельность, организуемую педагогом (основные причины: ограниченность представлений об 

окружающем мире, дефицит повода и предмета коммуникации, индивидуально-психологические 

особенности личности). 

2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания коммуникаций 

со сверстниками в совместной деятельности, изолированность, отвержение в коллективе, 

отсутствие прочных дружеских связей с одногруппниками (основные причины: 

несформированность коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально- 

психологические особенности личности). 

 

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты: 

1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх, быстрая утомляемость 

(основные причины: повышенная тревожность, пониженная работоспособность); 

2) отклонения от всеобще принятых норм поведения: проблемное поведение: 

агрессивность, импульсивность, повышенная активность, плаксивость; трудности адаптации к 

новым условиям, потребность в повышенном внимании к себе или недоверие, напряжение, 

боязнь; агрессивные действия в отношении сверстников (основные причины: 

несформированность коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально- 

психологические особенности личности). 

Примерный перечень психодиагностических методик для детей испытывающих трудности 

в обучении от 2 до 7 лет: методика Е.А. Стребелевой, адаптированный вариант методики 

Д.Векслера для детей от 5 до 15 лет и методика Векслера WPPSI для детей дошкольного возраста 

от 4 до 6,5 лет. «Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова и Л.Г. Руденко, методика развития 

познавательной деятельности ребенка Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, тест Бендер, методика Т.А. 

Нежновой «Беседа о школе», методика «Матрицы Равена» и другое. 

Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют своевременной адресной, 
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индивидуально ориентированной психологической помощи, организации превентивных действий 

в формате адресных психолого-педагогических программ и технологий (профилактические, 

просветительские, коррекционно-развивающие). В коррекционно-развивающей работе с детьми, 

испытывающими трудности в обучении целесообразно использовать нейропсихологический 

подход, в который включает в себя: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные 

упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития коммуникативной и когнитивной 

сферы. Данный подход позволяет достичь улучшения показателей концентрации и распределения 

внимания, коммуникативных навыков и стабилизации психоэмоционального состояния. Занятия 

могут проводится индивидуально и  с подгруппой детей. 

 

Целевая группа «Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким 

риском уязвимости, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развития и социальной адаптации». «Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей». 

При организации психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на каждом этапе жизни рекомендуется обратить внимание 

на возможные трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Психолого-педагогическая диагностика основывается на следующих принципах: 

комплексность и целостность. Во время диагностики следует обращать внимание на развитие и 

сформированность интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной и поведенческой 

сторон. 

Наиболее эффективными формами работы с детьми-сиротами от 3 до 7 лет для 

реабилитации и психокоррекции являются: 

1) игротерапия (это игры в образах литературных героев, импровизация диалога, пересказ 

и инсценировка); 

2) арт - терапия (рисунки, лепка, аппликация, оригами и т.д.); 

3) музыкотерапия позволяет работать с детьми, испытывающими страх, тревожность, 

беспокойство; 

4) библиотерапия (чтение книг, в которых описаны страхи детей, стрессовые ситуации); 

5) логотерапия предполагает разговор с ребенком, направленный на вербализацию его 

эмоциональных состояний, словесное описание эмоциональных переживаний; 

6) драмтерапия – это использование в работе с детьми данной целевой группы кукольный 

театр. 

Такие формы работы проводятся индивидуально или малыми группами. 

 

«Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды». 

Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее социально уязвимых 

групп обучающихся в силу наличия у них ряда специфических психофизиологических 

особенностей, обуславливающих необходимость организации и реализации такого 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения, которые были бы 

способны в полной степени удовлетворить особые образовательные потребности данных 

индивидов. В группу обучающихся с ОВЗ входят дети с нарушениями зрения, с нарушениями 

слуха, с нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта). 
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Следует отметить, что статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 

присваивает ребенку ПМПК, в заключении, которой содержатся рекомендуемые специальные 

условия для получения образования обучающимся, в том числе необходимость психолого- 

педагогического сопровождения в процессе освоения образовательной программы. Признание 

лица инвалидом (ребенком-инвалидом) осуществляется федеральным учреждением МСЭ. 

Ребенку, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации (ИПРА). На основании выписки ИПРА ребенка-инвалида 

разрабатывается перечень необходимых мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида с указанием исполнителей и сроков исполнения. 

Заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации вносится в ИПРА. 

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью можно 

выделить следующие общие психологические особенности: 

1) имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в установлении 

межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками; 

2) темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками; 

3) проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности (проявляется 

недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными 

навыками игровой и учебной деятельности; возникают трудности формировании достижения 

поставленной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе); 

4) могут проявляться различные по степени выраженности трудности в адаптации к новым 

условиям, распорядку, правилам поведения; 

5) повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее 

изменение в настроении; 

6) у некоторых детей наблюдаются неадекватная самооценка, капризность, инфантилизм, 

склонность к избеганию трудностей, чрезмерная зависимость от близких; 

7) для большинства таких детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость (быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании; 

при неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания; у некоторых 

детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство); 

8) часто проявляют негативную реакцию на образовательную деятельность (в случае, 

когда образовательная среда создана без учета их психофизических особенностей и 

образовательных потребностей). 

У отдельных категорий обучающихся с ОВЗ на первый план выходят особенности, 

связанные со структурой нарушения в развитии: 

с сенсорными нарушениями имеются проблемы в восприятии учебного материала, в 

результате этих проблем могут возникать пробелы в знаниях, неточность, фрагментарность 

знаний, наблюдается меньший объем внимания, снижена способность к его концентрации, 

наблюдаются трудности его переключения и распределения, недостаточно сформированы 

пространственные представления; 

с нарушением интеллекта значительные проблемы в установлении продуктивного 

взаимодействия со взрослыми (особенно в условиях инклюзивного образования), а также 

трудности в установлении адекватных контактов со сверстниками, внимание неустойчивое, 
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рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую; 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные нарушения часто 

сопровождаются нарушениями сенсорной и познавательной сфер, отмечается повышенная 

утомляемость, истощаемость психических процессов, что связано с поражением центральной 

нервной системы; 

с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются пробелы в знаниях, представления об 

окружающем мире часто отличаются отрывочностью, фрагментарностью, неточностью, 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания, его концентрации и 

способности к распределению внимания; 

Для детей с ОВЗ подходят следующие методики: методика «Пирамидка», методика 

«Матрешка», методика «Доски Сегена», методика «Разрезные картинки», методика «кубики 

Кооса», методика «Счет», методика Е.А.Стребелевой. 

Ключевыми направлениями коррекционной работы психолога ДОУ с детьми ОВЗ, детьми- 

инвалидами является коррекционно-развивающая, профилактическая и консультационная работа 

с педагогами и родителями, воспитывающими детей данной категории. 

Планирование коррекционных мероприятий начинается с разработки индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). Работа с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами рекомендуется 

проводить индивидуально или мини-группами с одинаковой нозологией. Коррекционные занятия 

позволяют развить у детей познавательную деятельность, когнитивную и социально- 

эмоциональную сферу. Последовательность развития понятий и навыков усложняется в рамках 

каждого раздела обучения. 

 

«Дети с отклоняющимся поведением» 

Отклоняющееся поведение - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. При этом трудная жизненная 

ситуация характеризуется как объективно или субъективно создавшаяся ситуация, нарушающая 

социальное и психологическое благополучие, приводящая к осложнениям в функционировании в 

социуме, дисгармонирующая психическое развитие человека, причем ситуация, которую он не 

может преодолеть привычными средствами или самостоятельно. 

Девиантное поведение соотносится с феноменом социально-психологической 

дезадаптации, разворачивающейся во времени и приводящей к тому, что сначала возникает 

первичный конфликт, который может расширяться и «захватывать» различные системы 

отношений ребенка. Отсутствие адресной помощи ребенку приведет к усилению конфликта ОУ, 

обострению отношений с родителями (законными представителями). Таким образом, существуют  

риски, что несовершеннолетний может «выпасть» из социальной ситуации нормального развития 

в ситуацию социально-психологической дезадаптации. Для понимания специфики развития 

девиантного и делинквентного поведения изучаются различные детерминирующие факторы, 

например, органические (биологические) факторы риска, факторы риска в истории жизни, 

индивидуальные и социальные факторы риска. 

«Суицидальное поведение детей». Суицидальным поведением называются любые 

внутренние и внешние формы психических актов, направляемые представлениями о лишении 

себя жизни. При диагностике суицидальных проявлений у ребенка педагогу-психологу 

необходимо учитывать внутренние и внешние их проявления. 

1. Внутренние формы суицидального поведения - это суицидальные мысли, 

представления, переживания, а также суицидальные тенденции, которые подразделяются на 
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замыслы и намерения. 

Первая ступень - пассивные суицидальные мысли - характеризуется представлениями, 

фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как самопроизвольной 

активности. Примером этому являются высказывания: «хорошо бы умереть», «заснуть и не 

проснуться», «если бы со мной произошло что-нибудь, и я бы умер...». 

Вторая ступень - суицидальные замыслы - это активная форма проявления 

суицидальности, то есть тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно 

степени разработки плана ее реализации. Продумываются способы суицида, время и место 

действия. 

Третья ступень - суицидальные намерения - предполагает присоединение к замыслу 

решения и волевого компонента, побуждающего к непосредственному переходу во внешнее 

поведение. 

2. Внешние формы суицидального поведения включают в себя суицидальные попытки и 

завершенные суициды. 

Реальный риск суицида полагается определять из сочетания предиспозиционных 

(потенциальных, долгосрочных), триггерных (стрессовых), позиционных и статусных 

(краткосрочных) факторов развития суицидального поведения. Основываясь на перечень 

факторов развития суицидального поведения, основываясь на которые педагог-психолог может 

собрать и систематизировать информацию о ребенке, находящемся в кризисной ситуации и/или 

кризисном состоянии. 

Факторами, обеспечивающими защиту от суицидального поведения для подростка, могут 

служить следующие: 

1) семейный фактор: хорошие, сердечные отношения, поддержка со стороны родных; 

2) личностные факторы: развитые социальные навыки, уверенность в себе, умение 

обращаться за помощью к окружающим при возникновении трудностей, открытость к мнению и 

опыту других людей, к получению новых знаний; наличие религиозно-философских убеждений, 

осуждающих суицид; 

3) социально-демографические  факторы: социальная интеграция  (включенность в 

общественную жизнь), хорошие отношения как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Диагностические методы для выявления поведенческих и эмоциональных нарушений в детском 

возрасте: беседа с родителями, педагогами, ребенком, наблюдение за его взаимодействием с 

окружающими, тест тревожности Тэммл, Дорки, Амен  «Выбери лицо», методика 

«Несуществующее животное» (с 6 лет), тест «Сказка» (с 3,5 лет), методика «Лесенка» (с 3 лет), 

детский рисуночный тест С.Розенцвейга «Рисунок фрустрации», методика «Дом. Дерево. 

Человек» (с 5 лет), методика «Человек под дождем» (с 6 лет), методика «Два дома» (с 3,5 лет до 6 

лет), методика Рене Жиля (с 5 лет), тест руки (с 5 лет), методика Автопортрет», цветовой тест 

Люшера (с 3,5 лет), методика «Кактус» и т.д. 

В работе с детьми, имеющими нарушения в поведении, педагог-психолог может 

применять психопрофилактические и коррекционные программы. Коррекция агрессии, 

тревожности, застенчивости и другое можно проводить в группе. В индивидуальном 

сопровождении проводится работа, направленная на улучшение психологической ситуации в 

семье и группе детского сада. 

 

Целевая группа «Одаренные дети». 

Одаренные дети - это обучающиеся, обладающие высокими познавательными 

потребностями (мотивацией) и возможностями (способностями), значительно превышающими 
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таковые у их сверстников. На начальных этапах одаренность проявляется как потенциал, на более 

поздних этапах ее индикатором могут быть высокие достижения в том, или ином виде 

деятельности, и только полностью развитый талант проявляется в выдающихся результатах в 

какой-то области деятельности. К важным позициям в современной трактовке одаренности 

относятся: 

понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся характеристика личности, и в 

период дошкольного и школьного возраста одаренность рассматривается как потенциал; 

понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и психосоциальных 

переменных, результатом которого и является превращение одаренности в те или иные таланты; 

представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, отличается особой 

мотивационно - потребностной системой (мотивация саморазвития, увлеченность, стремление к 

совершенству), которая и ведет за собой развитие тех или иных способностей; 

появление высоких достижений у одаренных детей обусловлено сложным 

взаимодействием в процессе развития мотивационно - личностных качеств (мотивация 

саморазвития, увлеченность задачей, настойчивость, доверие к себе) и влияний среды (семья, 

сверстники, ОУ, социальное и культурное окружение). 

Выделим основные источники возникновения проблем, рисков и трудностей одаренных 

обучающихся. 

I. Опережающее познавательное развитие (высокий уровень умственного развития может 

порождать разнообразные трудности в учении, личностном развитии, общении и поведении) 

II. Несогласованность отдельных сторон психического развития одаренного ребенка 

(опережающее развитие устной речи, может сочетаться с обычным или даже замедленным 

развитием письменной). 

III. Двойная исключительность (сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в 

одной области со слабыми способностями к отдельным аспектам). 

IV. Перфекционизм ( проблемы эмоционально-волевой и личностной сферы) 

Диагностический инструментарий для выявления компонентов одаренности в дошкольном 

возрасте: тест Ф.Гудинаф-Д.Харриса с 3 лет, тест Д.Векслера с 5 лет, методика «Матрицы 

Равена» с 6 лет, тест «Дорисовывание», методика «Социометрия» и др. 

Коррекционная работа с одаренными детьми проводится в групповой форме. Наиболее 

эффективными методами работы являются исследовательский, проблемный, проективный, 

дискуссия, интеллектуальные марафоны, индивидуальные творческие задания. Эти методы дают 

возможность развить познавательную сферу ребенка. 

 

2.4.6 Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

 

Педагоги и специалисты детского сада используют в работе с детьми «Вариативную примерную 

адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Дети с ОВЗ осваивают 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования, которая 

разрабатывается педагогами с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей дошкольников. 
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 Пенкина Ю.А.»Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в условиях ДОУ: 

оценка особенностей развития ребенка с РАС старшего дошкольного возраста: от 

выявления трудностей и постановки целей, к оценке результатов обучения (методические 

рекомендации)», 2018 

 Прогрессирующие матрицы Равена, 2000 

 Степанов С.С. «Диагностика интеллектуальных методов рисуночного теста», 2005 

 Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста», 2005 

 Т.А.Нежнова «Беседа о школе», 2000 

 Тест «Дорисовывание», 2000 

 Тест Бендер,1995 

 Тест Векслера (детский вариант). Исследование интеллекта с 5 до 16 лет, 2000 

 

На официальном сайте ДОУ опубликована Адаптированная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР). 

 

2.4.7 Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение 

 

В реализации Программы воспитания в ДОУ принимает участие весь педагогический коллектив, 

укомплектованный    согласно    штатному    расписанию.    Воспитатели, осуществляют 

образовательный процесс в течение всего времени пребывания детей в детском саду. Старший 

воспитатель осуществляет планирование, контроль, методическое сопровождение организации 

мероприятий с участниками образовательных отношений. Деятельность педагога-психолога – это 

проведение диагностики, коррекционно – развивающих занятий, консультирование педагогов, 

родителей по вопросам психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста. Музыкальный руководитель осуществляет развитие детей по 

музыкальному воспитанию. Более 75% педагогов имеют высшую и первую квалификационную 

категорию, повышают профессиональный уровень через различные формы обучения: КПК, 

семинары, вебинары, мастер-классы, практикумы, распространение педагогического опыта. В 

ДОУ созданы условия для совместного, конструктивного сотрудничества, освоения новых 

технологий. В рамках договора о сотрудничестве к проведению мероприятий могут быть 

привлечены представители данных учреждений. Кадровый состав педагогического коллектива 

МАДОУ детский сад № 147 укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Педагоги 

дошкольного учреждения являются активными участниками семинаров, конференций, 

методических объединений, становятся победителями и лауреатами конкурсов, фестивалей, 

разного уровня, представляют свои авторские методические разработки и делятся опытом работы 

на научно – практических семинарах и конференциях, методических днях  и днях открытых 

дверей городского и регионального уровня. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

Для реализации Программы воспитания ДОУ использует практическое руководство "Воспитателю о 
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воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе институт 

воспитания. РФ. В данном разделе представлены решения МАДОУ по внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений по сетевой 

форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том 

числе с образовательными организациями дополнительного образования и культуры). 

Перечень локальных нормативных актов ДОУ, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей Программы воспитания: 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ детский сад № 147; 

 должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ, 

 план работы на учебный год, 

 документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ. 

Вся информация размещается на сайте детского сада в установленные сроки. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие 

категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного 

опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 
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статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие 

категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

6) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного 

опыта детей особых категорий; 

7) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

8) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

9) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 
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статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

10) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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III . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть. 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности            

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (в соответствии с 

ФОП) 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим 

до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ должно учитывать 

особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащено набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

В ДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 
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2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов; 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

образовательной программы. 

В зависимости от возможностей, ДОУ может создать условия для материально- 

технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, 

компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, 

мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных 

комплексов, экологических троп на территории ДОУ, музеев, тренажерных залов, фито-баров, 

саун и соляных пещер и других, позволяющих расширить образовательное пространство. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми- 

инвалидами (при наличии). 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОУ составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием 

данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления 

содержания и повышения качества дошкольного образования. 

Материально-технические условия в ДОУ, позволяют: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
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образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей и воспитывающей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

Подробный список пособий, оборудования, материалов для реализации образовательной 

Программы: 

 

1. Имеются дидактические средства  и  оборудование для всестороннего  развития детей 

(Палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша). 

1.1. Имеются электронные средства (мультимедийное оборудование, проигрыватели с USB, 

DVD дисками, музыкальный центр, интернет ресурсы т.п.). 

1.2. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся,  

в том числе приспособленным для использования лицами с ограниченным возможностями 

здоровья. 

1.3. Имеются альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей 

впечатлениями. 

1.4. В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки («Доктор», «Салон красоты», «Магазин», 

разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах деятельности. 

1.5. Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). 

1.6. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

1.7. Имеется наглядный и иллюстративный материал. 

1.8. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе 

"уголки уединения"). 

 

2. В ДОО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 
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2.1. Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским оборудованием 

(кабинет для медицинского осмотра детей, изолятор). 

2.2. Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания (тазики для 

обливания ног, массажные коврики, массажные мячики, рельефные тропы) 

 

3. Имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми. 

3.1. Кабинет учителя-логопеда. 

3.2. Кабинет педагога-психолога. 

 

4. Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

4.1. Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 

(экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества; выставки авторских работ 

детей, родителей, педагогов; цветы и пр.). 

4.2. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и 

цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый 

материал, др.). 

 

5. Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-драматизаций. 

5.1. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.). 

5.2. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

5.3. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских 

игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

 

6. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

6.1. Имеется музыкальный зал. 

6.2. Имеются музыкальные инструменты (пианино, и др.). 

6.3. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, 

барабаны, колокольчики и др.). 

6.4. Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, 

слайды и др.). 

6.5. В группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека. 

6.6. В группах имеются музыкальные игрушки. 

6.7. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит 

колыбельная при укладывании спать, др.). 

 

7. Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

7.1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы, имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

7.2. Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

7.3. Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 
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8. Созданы условия для развития экологической культуры детей. 

8.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 

8.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

8.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (теплица, цветники). 

 

9. Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, труде 

взрослых, для патриотического воспитания. 

9.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества. 

9.2. Имеется уголок краеведения: образцы предметов народного быта. 

9.3. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. 

9.4. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира). 

9.5. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения. 

9.6. Имеются материалы и оборудование, моделирующие транспортную среду  города. 

9.7. Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная 

символика, карта России, репродукции картин, подборка литературы и др. 

 

10. Созданы условия для физического развития детей. 

10.1. Имеется музыкальный и спортивный зал с необходимым оборудованием (разного 

функционала размера мячи (для метания), обручи, стойки-конусы, кегли, раздаточный 

материал (флажки, ленты, бубны, колокольчики и др.), оборудование для различных видов 

спорта. 

10.2. В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа 

(спортивный инвентарь, массажные коврики, и т.п.). 

10.3. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, 

обручи, лыжи, и т.п.). 

10.4. На территории ДОО созданы условия для физического развития детей (спортивная 

площадка, спортивно-игровое оборудование, мишени для метания и др.). 

 

11. Созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений. 

11.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развитию представлений о величине предметов и их форме. 

11.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве (средний и мелкий по величине раздаточный материал, касса цифр, весы, мерные 

стаканы, др.). 

11.3. Имеется материал для развития пространственных (условные ориентиры (стойки, 

конусы, ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.) и временных представлений 

(календари, часы: песочные, солнечные, с циферблатом). 
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12. Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных 

представлений. 

12.1. Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, наборы 

открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 

12.2. Имеются уголки для детского экспериментирования (материалы: песок, крупы, ткани, 

бумага, пуговицы, проволока, емкости, лупы, зеркала и др.). 

 

13. Созданы условия для развития речи детей. 

13.1. Имеются буккроссинг-зоны для детей и родителей. 

13.2. Имеется методическая литература для сотрудников, родителей. 

13.3. Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

 

14. Созданы условия для игровой деятельности детей. 

14.1. На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное). 

14.2. В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для игры и 

имеется игровое оборудование. 

14.3. Имеются игры и игрушки для различных видов: сюжетно-ролевые, подвижные, 

спортивные, дидактические и пр. 

14.4. В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который может 

быть использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров условных 

пространств. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ» 

Методические пособия 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. (4 – 5 лет). 

2. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). Мозаика-синтез, 

2015. 

4. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Мозаика-синтез, 2015. 

5. Дыбина О. В. «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М: Сфера, 

2001. 

6. Дыбина О. В. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

9. Потапова Т. В. «Беседы с дошкольниками о профессиях»- М.: ТЦ Сфера, 2003 

10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

11. Потапова Т. В. «Беседы с дошкольниками о профессиях»- М.: ТЦ Сфера, 2003 

12.  Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. 

13. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

14. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-синтез, 

2015. 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). Мозаика-синтез, 2015. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве. 
4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

5. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Методическое пособие. 

6. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

7. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. Методическое пособие. 

8. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

9. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

10. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. 

11. Я живу в Самаре. Сборник методических материалов по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет 

Плакаты: 

«Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто  

всю зиму спит»; «Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты 

народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Народы 

стран ближнего зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные 

профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; 

«Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет 

до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; 

«Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; 

«День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Инструменты 

домашнего   мастера»;   «Космос»;   «Морские   обитатели»;   «Музыкальные   инструменты»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; 

«Птицы средней полосы»;   «Рептилии и амфибии»;   «Собаки. Друзья и помощники»; 

«Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления 

природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о 
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Московском Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об Олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; «Расскажите детям о драгоценных камнях». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

2. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин. 

3. Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду». - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

4. Ушакова О.С., Гавриш Н. В. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

5. Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Развитие речи детей 3-5 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

6. Шипицина Л.М. «Азбука общения». Детство-пресс, С.-П.,1998. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: 

«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В деревне»; «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Весна»; 

«Времена года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; 

«Колобок»; «Курочка   Ряба»; «Летние   виды   спорта»; «Лето»; «Мой   дом»; «Осень»; 

«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; «Логопедия и развитие 

речи»: «Какое платье?», «Какое варенье?», «Какое мороженое?», «Какой сон?», «Какой суп?». 

Серия «Развитие речи в детском саду» 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет.   

Книги для чтения детям   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

2. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

4. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Мозаика-синтез, 2014. 

5. Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2- 7 лет. 
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6. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция  в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

7. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду планировкание, конспекты 

занятий, методические рекомендации. (по всем возрастным группам) «Цветные ладошки».-М.: 

«КАРАПУЗ», 2010. 

9. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей І, ІІ часть. - М. «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 1997 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

10. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление с народным искусством.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2008. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» «Музыкальные инструменты» 

Плакаты 

«Арифметика цвета», «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра», «Оттенки цветов», «Цвет». 

Парциальные программы 

Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т. С. 

Альбомы для творчества: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Каргопольская 

игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Узоры Север¬ной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим 

народную игрушку», «Лубочные картинки». 

Комплекты для творчества: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», 

«Узоры Северной Двины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», 

«Цветочные узоры Полхов-Майдана». 

Наглядные пособия: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская 

игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». 

Плакаты: 

«Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов- 

Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», 

«Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. 

Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. 

Работы современных мастеров». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

3. Сборник подвижных игр / Автор - сост. Э. Я. Степаненкова. 

4. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3-5 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
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Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Средняя группа. 

  

3.1.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для средней группы 

 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, 

веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка 

по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, 

ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день 

целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, 

потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. 

Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова- 

Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 

Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. 

Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ, 

(обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый 

дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо 

придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", 

"Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" 

(отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень 

вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" 

(по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", 

"Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1 - 

2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и 

что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 

2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный 

собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. 

"Невероятно длинная история про таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о 

мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо 

осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова 

Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. 

"Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; 

Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из 

окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. 

"Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по 
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выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов 

В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", 

"Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; 

Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из 

книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и 

светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный 

ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. 

"Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; 

Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше 

всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", 

"Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", 

"Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по 

выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. 

"Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина 

М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и 

воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

"Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; 

"Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

"Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" 

(пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ- 

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 

"Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из 

книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и 

его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 

Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

  

Примерный перечень музыкальных произведений   

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс   снежных   хлопьев»   из   балета   «Щелкунчик»,   муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот»,   рус.   нар.   мелодия; 

«Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  «Путаница»   - песня-шутка; муз. Е. 
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Тиличеевой, ел. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, ел. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В.   Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович;   «Веселые мячики»   (подпрыгивание   и   бег),   муз. М. Сатулиной; лиса и 

зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с 

цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина. 

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

муз. А. Филиппенко, сл Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы   и   пляски.   «Топ   и   хлоп»,   муз.   Т.   Назарова-Метнер, ел. Е. 

Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» 

под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. 

Дунаевского. 

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

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры   с   пением.   «Огородная-хороводная»,   муз.   Б.   Можжевелова, ел. А. 

Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, ел. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. 

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

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей- 

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко. 
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Примерный перечень произведений изобразительного искусства   

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов 

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. 

Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый - полосатый". 

 

3.1.3. Описание психолого-педагогических условий 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 
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организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества;психологическая, педагогическая и 

методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в 

вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

10) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

11) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

12) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

13) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности; 

14) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

15) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

16) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и 

краткое описание культурно - досуговых мероприятий) 

 

Культурно-досуговая деятельность – это эффективный инструмент развития и воспитания 

детей. Основной ее задачей является создание условий для снятия психического 

напряжения у детей, привитие им нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и 

стремление к культурному отдыху. В ДОУ используют различные формы и виды, такие как 

развлечение, досуг, праздничные мероприятия. Главное, чтобы оно проводилось для детей, 

стало захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Это 

общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное 

пространство России. 

МАДОУ может дополнять перечень региональными и собственными мероприятиями. 

Любой праздник - это эмоционально значимое событие, которое ассоциируется с 

радостью и весельем. Праздник должен быть противопоставлен обыденной жизни, быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Для 

этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятий. 

 

Условия успешной организации праздника: 

1) правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных 
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задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

 концерт (для взрослых и детей), 

 квест-игра, 

 проект, 

 образовательное событие, 

 мастерилки, 

 соревнования, 

 выставка, 

 спектакль, 

 фестиваль, 

 ярмарка, 

 чаепитие (День рождения) 

 интеллектуальный, спортивный марафон, турнир, викторина, 

 игры с пением, обыгрывание песен, караоке, 

 просмотр м/ф и т.д. 

2) вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: 

дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, 

просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

3) третье условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и 

конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 

помогает им планировать и придумывать содержание, костюмы, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты. 

Взрослый не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

При этом праздники, как Новый год и День победы, должны быть, организованы в 

основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 
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Традиционные события детского сада 

 

 

№ Наименование мероприятий Форма, описание Сроки 

1. День знаний. 

 

Урок безопасности. 

Развлечение, праздник. 

Экскурсия к школе. 

Тематическое занятие. 

сентябрь 

2. Золотая осень Событийный праздник. Выставка 

(конкурс) поделок. Конкурс чтецов. 

октябрь 

3. День матери Концерт. ноябрь 

4. Новый год стучится в дверь Праздник. Выставка новогодних 

игрушек, открыток, конкурс фотозон 

декабрь 

5. В гостях у сказки Квест-игры. Музыкально- 

литературная композиция. 

январь 

6. Музыкально - спортивный 

праздник «Будем  в армии 

служить и Россией дорожить!» 

Игровой досуг. 

Тематическое   занятие «Диалоги о 

защитниках». 

февраль 

7. Международный женский день Концерт для мам и бабушек. 

Чаепитие. Выставка детских работ. 

март 

8. Масленица Театрализованное представление. 

Спектакль. 

февраль-март 

9. Весна - красна Развлечение. Выставка детского 

творчества. 

апрель 

10. День космонавтики Итоговое мероприятие в рамках 

проекта. Образовательное событие. 

Конкурс фотозон 

апрель 

11. День Победы Тематическое музыкальное занятие 

«О Родине. О мужестве. О славе».  

 

май 

13. День защиты детей Тематическое развлечение. Игровой 

досуг. 

июнь 
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3.1.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности 

для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Для реализации требований ФГОС ДО, Программы размещение оборудования в 

группе предполагает гибкое зонирование и возможность трансформации среды с учетом 

стоящих воспитательных и образовательных задач, а также игровых замыслов детей. Все 

оборудование можно условно сгруппировать по трем пространствам: пространству 

активной деятельности, пространству спокойной деятельности и пространству познания и 

творчества. 

Оборудование в группе может быть размещено и по центрам детской активности. 

Такое разделение пространства    способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, 

используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого, помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

При такой организации следует продумывать соседство центров с учетом 

пересечения детских активностей и их интеграции (объединения). Игра и 

конструирование, например, часто объединены в деятельности детей - постройка сразу 

обыгрывается или, наоборот, сюжет игры требует конструктивного творчества. 

Познание часто соседствует у детей с экспериментированием, а ознакомление с 

литературой - с театрализованным и художественным творчеством. Количество и 

организация    Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения, возможностей ДОУ. 
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), 

оснащенных большим количеством развивающего материала. В игровом помещении  

группы имеется игровые центры по основным направлениям воспитания и образования: 

 «Центр познания и коммуникаций» содержит необходимые материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей в окружающем мире, расширение кругозора детей. Подобраны 

карты мира, страны, города. 

 «Центр логики и математики» имеется многообразный наглядный, раздаточный, 

счётный материал и большое количество игр по развитию логико - математического 

мышления. Это игры на плоскостное моделирование, вкладыши – формы, наборы 

мозаик разной формы, геометрическое лото; настольные игры, палочки Кюизнера, 

блоки Дьенеша, кубики Никитина и т.д. 

 «Центр безопасности» - материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры), иллюстрации с изображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий, макет проезжей части, макет светофора, дорожных 

знаков 

«Мир в картинках». 

 «Центр театра и музыки»: разные виды театра: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, пальчиковый, носочный. Домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений. Атрибуты для ярмарки, аксессуары сказочных персонажей, 

музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, 

 «Центр «Краеведения и патриотизма» имеется геральдика России и Среднего 

Урала, наглядные и методические материалы по тематике, энциклопедии, 

справочные материалы для дошкольников, дидактические игры по 

патриотическому воспитанию, соответствующие возрасту, а также представлены 

фигуры кукол в национальных костюмах. 

 «Центр экспериментирования» представлен мини – лабораторией «Мы познаем 

мир», содержащая материал, оборудование для игр с водой и песком, 

экспериментирования, емкости разной вместимости;   календарь природы, 

комнатные растения, песочные часы, лейки, опрыскиватель, лупы, микроскоп. 

Здесь же представлены книги о временах года, иллюстрации и календарь погоды. 

Для знакомства дошкольников с растительным миром в группе ежегодно 

оформляется «Огород на подоконнике». Имеются карты по климатическим зонам, 

животному и растительному миру, алгоритмы выполнения трудовых действий, 

правила безопасности при проведении опытов. 

 «Центр двигательной активности» оснащен физкультурным инвентарем: мячами 

разного размера, обручами, скакалками, флажками на палочках, гантелями, 

кольцеброссом, кеглями, гимнастическими палками, что позволяет детям 

упражняться в различных движениях, развивать физические качества, 

удовлетворять потребность в физической активности. 

 «Центр конструирования» имеет разные виды конструктора, игрушки для 

обыгрывания построек, схемы-образцы построек и алгоритм их выполнения, 

тематические строительные наборы. Здесь дети закрепляют навыки коллективной 

работы, учатся распределять обязанности, планировать процесс изготовления 

постройки. 
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 «Книжный уголок»: подобрана литература по программе различных жанров, 

имеются журналы, иллюстрации, познавательные атласы, наборы открыток 

различной тематики, портреты писателей. 

 «Центр творчества» с многообразием изобразительных материалов: карандаши, 

бумага, восковые мелки, гуашь, пастель, формочки для лепнины, трафареты, 

шаблоны. Предусмотрено наличие образцов различных техник изобразительной 

деятельности, алгоритмов последовательности выполнения работ, образцы 

альбомов по жанровой живописи и декоративно-прикладному искусству, объекты 

культурного наследия Самары, России, архитектурные сооружения. 

 «Центр игры» содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: 

детская игровая мебель, предметы-заместители, тематические комплекты игрушек. 

В группе имеется инвентарь для дежурства, бытового труда. 

Мебель в группе расставлена с учетом возможности проведения утреннего и 

вечернего круга, имеется в каждой группе «Уголок уединения» для снятия психо-

эмоционального напряжения воспитанников, отдыха. 

В раздевалке размещаются и обновляются выставки работ детского творчества, 

результаты проектной деятельности. Для родителей (законных представителей) 

воспитанников имеется информационный стенд для размещения памяток, рекомендаций, 

консультация по вопросам воспитания и образования детей, ежедневное меню. 

 

Основные принципы организации центра активности : 

1) При их планировании центров нужно предусмотреть места для проходов, которые не 

будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при 

помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

2) Места для отдыха, оснащенные мягкой мебелью. Это место, где ребенок сможет 

побыть один или чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Дети должны 

хорошо понимать назначение места для отдыха. Дети могут здесь просто отдохнуть, а 

могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными). 

3) Уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и 

местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя 

стульями. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много 

людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. 

4) Использования различных средств, напоминающих детям о максимальном количестве 

играющих в данном центре. Например, прикрепить рядом с входом вырезанные фигурки, 

количество которых соответствует количеству играющих там в данный момент, 

напоминайте детям о необходимости проверять количество фигурок, прежде чем войти. 

5) Оптимальное использование пространства. Использовать не только игровую комнату, 

но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения 

детского сада, территорию детского сада. 

6) Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. 

Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, размещены в открытые 

пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, 

легкие и вместительные располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и 
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удобно пользоваться. Все имеют необходимые надписи и символы (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии). 

 

 

 Специально оборудованные учебные кабинеты 

В состав группы входят: раздевальная (приёмная), групповая (для проведения игр, 

занятий, приема пищи), спальня, туалетная комната. Группа оснащена необходимой мебелью, 

оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, требованиями основной общеобразовательной программы МАДОУ и ФГОС ДО. 

В группе каждому ребенку обеспечивается личное пространство: кроватка, стул, 

шкафчик для одежды и др. Для прогулок ребенку предоставляется зона игровой территории, 

оборудованная верандой (в случае плохой погоды), песочницей, малыми формами в соответствии 

с возрастом. 

Оборудование в основном помещении соответствует росту и возрасту детей, 

учитывает гигиенические и педагогические требования. В помещениях и на прогулочном участке 

в соответствии с возрастом детей организуется развивающая предметно-пространственная среда, 

оборудованная играми, игрушками, учебно-наглядными пособиями. Пространство группы 

организовывается в виде хорошо разграниченных центров (центр природы, центр книги, центр 

изобразительной деятельности, центр безопасности, центр театрализованных игр, центр 

двигательных игр, центр сюжетно – ролевых игр, центр конструирования и др.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

В группе созданы условия для самостоятельного активного целенаправленного 

действия воспитанников во всех видах деятельности: игровой, трудовой, продуктивной, 

двигательной, познавательной, экспериментальной, трудовой, речевой. Организованная таким 

образом развивающая предметно-пространственная среда позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг 

другу. 

  

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы:  

- парциальная программа «Юный патриот» авторы Н. Ерофеева, Е.М. Марич, Е.А. Сухова 

- парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию», автор: О.А. Воронкевич. Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2016; 

- парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников от 2 до 7 

лет «Цвет творчества», автор: Н.В. Дубровская. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2017. 
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Приложение 1. 

 

Режим и распорядок дня  

в средней группе 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня ДОУ гибкий, однако, неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима ДОУ предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 

2.4.3648-20. 

Режим дня в ДОУ строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 
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СанПиН 1.2.3685-21   при температуре   воздуха   ниже   минус    15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Норматив 

Начало занятий не ранее 8.00 

Окончание занятий, не позднее 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не 

более 

 

 

20 минут 

 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

  

  

40 минут 

  
  

  

  

Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

2-х минут 

Продолжительность дневного сна, 
не менее 

  
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

1 час в день 

Утренний подъем, не ранее 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

10 минут 

 

Количество приемов пищи  

в зависимости от режима функционирования  организации и режима обучения 
 

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при отсутствии 

второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% 

соответственно. 
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Количество приемов пищи в МАДОУ детский сад № 147 – 4: завтрак, второй завтрак,  

обед, полдник. 

Режим работы ДОУ: с 07.30 до 18.00, полный день 10,5-часового пребывания с 

понедельника по пятницу, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, установленные 

законодательством Российской Федерации. К началу учебного года утверждаются 

режимы дня с учетом контингента детей, возрастных групп.  

Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня в ДОУ соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей.  

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные 

дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

  

Режим дня холодный период 

Средняя группа (4-5 лет) 
 

7.30 – 8.00 Прием детей 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00 – 9.55 
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

(НОД) 

9.55 – 10.20 Игры. Самостоятельная деятельность 

10.20 – 10.30 Второй завтрак, подготовка к прогулке 

10.30 – 12.00 
Дневная прогулка: познавательно-исследовательская 

деятельность, трудовая деятельность, подвижные игры 

12.00 – 12.10 Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.  

12.10 – 12.30 Обед 

12.30 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.30 
Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику 

15.30 – 15.50 Полдник 

15.50 – 16.30 
Познавательно-исследовательская деятельность, специфика. 

Игры, досуги. Общение и деятельность по интересам 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
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Режим дня теплый период 

 Средняя группа (4-5 лет) 

 

7.30 – 8.00 Прием детей 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика на воздухе 

8.10 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.20 Игры. Самостоятельная деятельность  

9.20 – 12.00 

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. Развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. Прогулка: 

познавательно-исследовательская деятельность, трудовая 

деятельность, подвижные игры. Самостоятельная деятельность. 

10.20 – 10.30 Второй завтрак 

12.00 – 12.30 Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. Обед 

12.30 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.30 
Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику 

15.30 – 15.50 Полдник 

15.50 – 16.30 
Познавательно-исследовательская деятельность, специфика. 

Игры, досуги. Общение и деятельность по интересам 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

 

Система мер по сохранению и укреплению здоровья  

воспитанников  средней группы 

 

 регулярное проветривание, кварцевание помещений в отсутствие детей; 

 соблюдение оптимального температурного режима в помещениях ДОУ; 

 организованная прогулка с воспитанниками, двигательная деятельность во время 

ее проведения; 

 облегченная одежда детей в помещении и легкая спортивная одежда во время 

проведения физкультурных занятий в зале и на прогулке; 

 проведение гигиенических процедур прохладной водой; 

 обширное умывание, мытье ног в летний период; 

 утренний прием детей на свежем воздухе в теплое время года; 

 упражнения по коррекции осанки и плоскостопия; 

 использование различных видов оздоровительных гимнастик (корригирующая, 

пальчиковая, дыхательная, для глаз, артикуляционная), а также упражнений: 

кинезиологических, речевых и т.д., игровой самомассаж, игры с педагогом- 

психологом, особенно в период адаптации; 

 профилактические осмотры врачами – специалистами; 

 соблюдение карантинных мероприятий; 

 проведение познавательных мероприятий по формированию основ здорового 

образа жизни, привития культуры питания с детьми, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников по формированию основ ЗОЖ, ОБЖ; 

 консультационная работа педагога-психолога с родителями (законными 
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представителями) воспитанников, педагогами по обеспечению безопасной 

эмоциональной среды, проведению игр и упражнений на создание положительного 

и комфортного климата в группе; 

 организация оптимального двигательного режима; 

 оценка психо-эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 

педагогом- психологом во взаимодействии с воспитателями групп; 

 оценка уровня физического развития воспитанников. 

Медико-педагогическому персоналу детского сада необходимо вести систематическую 

работу с детьми и родителями в период адаптации. В каждой возрастной группе педагоги 

заполняют листы адаптации, лист здоровья. 
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	Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования:


	Направленность КРР с одаренными обучающимися:
	Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации на дошкольном уровне образования:
	КРР с обучающимися «группы риска»
	Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на дошкольном уровне образования:
	2.4.5 Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных категорий целевых групп обучающихся (в соответствии с ФОП)
	Целевая группа «Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития»
	Целевая группа «Дети, испытывающие трудности в обучении»
	Целевая группа «Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных
	«Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды».
	«Дети с отклоняющимся поведением»
	Целевая группа «Одаренные дети».
	2.4.6 Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов

	Литература.
	Для работы с родителями и педагогами
	Диагностика педагогического персонала

	Диагностический материал для работы с детьми
	2.4.7 Организационный раздел Программы воспитания.
	Кадровое обеспечение
	Нормативно-методическое обеспечение
	Для реализации Программы воспитания ДОУ использует практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе институт воспитания. РФ. В данном разделе представлены решения МАДОУ по внесению...
	Требования к условиям работы с особыми категориями детей
	Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	Методические пособия
	Наглядно-дидактические пособия
	Наглядно-дидактические пособия (1)
	Наглядно-дидактические пособия (2)

	Парциальные программы
	Наглядно-дидактические пособия

	3.1.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для средней группы
	От 4 до 5 лет.
	Фольклор народов мира.
	Произведения поэтов и писателей России.

	Примерный перечень музыкальных произведений
	От 4 лет до 5 лет.
	Пение.
	Музыкально-ритмические движения.
	Музыкально-дидактические игры.

	Примерный перечень произведений изобразительного искусства
	От 4 до 5 лет. (1)
	3.1.3. Описание психолого-педагогических условий
	3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и краткое описание культурно - досуговых мероприятий)
	Традиционные события детского сада
	3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Режим и распорядок дня
	в средней группе
	Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня



