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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа реализации образовательного процесса в средней группе  (далее – 

Программа)  - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания дошкольного образования  в младшей группе и 

особенности организации воспитательно-образовательного  процесса. 

Разработка Программы  осуществлена в соответствии со следующими документами:    

- Федеральным законом   от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 « Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049 – 13 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Цель реализации Программы 

Создание условий развития ребенка, которые открывают 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. 

Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1.2.Задачи  реализации Программы 

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 основных 

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. 
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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 повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Социально – коммуникативное развитие 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Познавательное развитие 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

• Формирование познавательных действий, становление сознания 

• Развитие воображения и творческой активности 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

• Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие 

• Владение речью как средством общения и культуры 

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Художественно - эстетическое развитие 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 



 

6 

 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

• Развитие физических качеств таких как координация и гибкость 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

• Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

• Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта 

• Овладение подвижными играми с правилами 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

• Становление ценностей здорового образа жизни 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни ( в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.1.3.Принципы к формированию Программы 

Программа разработана на основе Конституции РФ и законодательства РФ и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

основные принципы: 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2.Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых ( 

родителей ( законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3.Уважение личности ребенка; 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства ( младенческого, раннего, 

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 ( индивидуализация дошкольного 

образования); 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.Сотрудничество Организации с семьёй; 

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

государства; 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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8.Возрастная адекватность дошкольного образования ( соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы соответствуют культурологическому, антропологическому, личностно – 

ориентированному, аксиологическому, диалогическому, компетентностному подходу к 

организации развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

1.1.4. Подходы к формированию Программы: 

- личностно – ориентированный, который предусматривает организацию процесса 

воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно – ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей. 

- деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса. 

- аксиологический (ценностный), который предусматривает организацию воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей; 

- компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач; 

- диалогический (полисубъектный), предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных     по принципу диалога; 

- системный, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними; 

- средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

1.1.5.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 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. Тем не менее следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

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 своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 
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возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 

игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма 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. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше 

тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 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: ребёнок 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 процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не 

относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 
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движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму 

и величину, а затем — дополнительные части. 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 ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка 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 дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых 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. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, 

что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное 

и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны 

и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать 

проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют еще 

определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же 

продуктивного воображения начинают лишь 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 ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 
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(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, ребёнок 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. В большинстве контактов главным 

средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные 

изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой 

ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье 

и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления 

из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В  возрасте 

4—5  лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
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изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 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. Они 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путём вдавливания. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции 

из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз. 

 

 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного 

образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  

характеристики возможных достижений ребенка.   

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
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в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. ∙Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

1.2.2.Система оценки результатов освоения программы 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования.   

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 

опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
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И, наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут 

стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;   

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

 В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития 

ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей, которые 

конкретизирует требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлена в 

педагогической диагностике (Приложение 1). Периодичность проведения мониторинга 2 

раза в год. 

 

Карта детского развития 

 

Социально- коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Самопознание 

Знает о том, что за организмом необходимо 

ухаживать, чтобы быть здоровым. 

Устанавливает связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, настроением, 

самочувствием. 

 Понимает некоторые свои состояния, желания 

(скучно, грустно, весело, интересно). 
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Соблюдает правила культуры поведения 

(здоровается, прощается, не вмешивается в 

разговор взрослых, вежливо выражает свою 

просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

Идентифицирует свои действия с действиями 

других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя»). 

Мир, в котором я живу 

Знает название родного города, села, детского 

сада, своей группы. 

 Проявляет самостоятельность в выборе игры и 

развитии замысла. 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, 

поступает в соответствии с игровым замыслом. 

Ответственно относится к порученному заданию 

(доводит начатое до конца, стремится сделать 

хорошо). 

Создаёт игровое детское общество на основах 

партнёрства и уважительного отношения 

играющих друг к другу. 

Самостоятельно создаёт предметно-ролевую 

среду, используя полифункциональный материал, 

модули, игрушки-заместители. 

В театрализованных играх использует образные 

игрушки, бибабо и др. 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

 Владеет навыками самообслуживания, оказывает 

помощь сверстникам (одеваться, раздеваться, 

складывать вещи, убирать игрушки, приводить в 

порядок рабочее место). 

  Принимает участие в общих делах — готовит 

сюрпризы для именинников, украшает группу к 

празднику, принимает участие в уборке группы 

или участка. 

Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

Трудится и играет вместе с другими детьми 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

 Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и на улице, транспорте. 
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Понимает опасность общения с незнакомым 

человеком. 

 Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно 

сообщать не всегда и не всем, а в случае 

необходимости (если ребёнок потерялся). 

Чётко знает предметы, которыми детям 

пользоваться запрещено (спички, зажигалки, 

газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

Понимает, что животные, даже те, которые живут 

в их доме, могут быть злыми и агрессивными, 

поэтому животных обижать и злить нельзя. 

 Называет все сигналы светофора и рассказывает 

об их значении. 

Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, 

что такое проезжая часть, для чего 

предназначена. 

 Знает, где можно переходить проезжую часть. 

Узнаёт разные виды транспорта, умеет 

классифицировать городской транспорт 

 

 

Познавательное развитие 

 Овладение познавательно - 

исследовательской деятельностью . 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и творческой 

активности. Формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

Различает и использует в деятельности различные 

плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник), объёмные 

фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, 

призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

 Различает девять цветов (красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

коричневый, чёрный, белый), их светлые и 

тёмные оттенки. 

Различает параметры величины, использует их 

для сравнения объектов.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

  Использует предметы в соответствии с их 

назначением. 
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Экспериментирует с цветом, формой, величиной, 

получает новые цвета путём смешивания красок. 

Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

Конструирование 

Конструирует из строительного материала по 

собственному замыслу. 

Создаёт простейшие постройки для игры из 

конструктора. 

Проявляет творчество по созданию поделок из 

природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

Сравнивает предметы и явления природы по 

заданным свойствам. 

Осознанно относится к растениям и животным, 

осуществляет уход (под руководством взрослого 

или самостоятельно) за растениями уголка 

природы, огорода, цветника. 

Выделяет самостоятельно основания для 

сравнения живых объектов. 

Использует графические модели (календарь 

природы) для установления причинно-

следственных зависимостей в природе (заяц 

приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

  Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнений. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). 

Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на 

вопрос «Сколько?». 
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Сравнивает количество предметов на основе 

счёта, а также путём соотнесения предметов двух 

групп (составления пар). 

Сравнивает два предмета по величине на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Знает характерные отличия круга, квадрата, 

треугольника, шара, куба. 

 Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе; двигается в 

нужном направлении по сигналу. 

Определяет части суток. 

 

 

 

  

 

Речевое  развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

 Выделяет первый звук в слове. 

Умеет производить звуковой анализ 

односложного трёхзвукового слова. 

Составляет описательные рассказы (по игрушке), 

сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

Эмоционально откликается на образное 

содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

Проявляет инициативность, активность в 

общении 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

 Называет любимую сказку, читает наизусть 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 
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При рассказывании сказки дополнять её 

собственными историями, выдерживая авторский 

сюжет. 

Придумывает условные обозначения к событиям 

истории 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

Выделяет выразительные свойства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявляет интерес к 

книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

 Изображает предметы и явления, используя 

умение передавать их выразительно путём 

создания отчётливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), 

фломастеров, цветных мелков и др. 

Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержанием. 

Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке 

Создаёт образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию. 

Использует всё многообразие усвоенных 

приёмов. 

В аппликации и конструировании 

Правильно держит ножницы и режет ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет 

углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящих из нескольких частей. 
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Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Подбирает цвета в соответствии с цветом 

предметов или по собственному желанию 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Может эмоционально отзываться на музыку 

различного характера в речевом, двигательном, 

инструментальном, изобразительном и других 

выражениях. 

Ориентируется в выборе деятельности для 

творческого самовыражения (пение, игра, танец и 

т.д.). 

Знает и называет музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, колокольчик, бубенцы, 

треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, 

блоктроммель, маракас, трещотка, рубель). 

Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение в парах и по одному. 

Использует во всех видах деятельности 

«звучащие жесты» (цокание языком, хлопки в 

ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), 

ритмические и шумовые инструменты 

(колокольчик, треугольник, барабан, ложки, 

клавесы, штабшпили, шаркунки) в качестве 

ритмизации или сопровождения. 

Может петь протяжно, чётко произносить слова 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

 Имеет представление о театре как ярком 

зрелищном искусстве. 

Имеет первоначальные навыки перевоплощения 

через освоение образов растительного, животного 

и предметного мира 

 

                     Физическое развитие   

Овладение двигательной 

деятельностью 

 Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

  Бегает, соблюдая правильную технику 

движений. 
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Лазает по гимнастической стенке, выполняет 

переход на гимнастической лестнице с пролёта на 

пролёт вправо и влево. 

 Ползает разными способами: опираясь на стопы 

и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками. 

Прыгает на высоту и с высоты. 

  Принимает правильное исходное положение при 

метании. Метает предметы разными способами 

обеими руками. Отбивает мяч о землю не менее 5 

раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния 

до 1,5 м. 

Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет 

повороты на месте. 

Катается на двухколёсном велосипеде. 

Передвигается по дну бассейна различными 

способами, делает выдох в воду, погружается в 

воду с головой. 

Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет 

подниматься на горку лесенкой и выполнять 

повороты в движении. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и 

правую стороны. 

  Развиты физические качества (скорость, 

гибкость, выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце 

учебного года. 

Решает простые шахматные задачи 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа 

жизни 

Соблюдает элементарные правила гигиены. 

Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

 Следит за опрятностью одежды и обуви. 

Различает, что вредно, а что полезно для здоровья 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1.1. Образовательная область « Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-тниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморе-гуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование  

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных ус-тановок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безо-пасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-ациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопаснос-ти дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходи-мости выполнения этих 

правил. 

Развитие игровой деятельности 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само-

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоот-ношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что  

он хороший, что его любят и пр.).Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговид-ный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно  

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят.Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 
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Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления  

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

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

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

и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным.Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым.Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный мате-риал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки.Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя).В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посиль-ной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега.Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, про-сушивать, относить в отведенное место). 
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Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Безопасное поведение в природе.  Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными прави-лами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского.Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная»,  

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта».Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья.Знакомить с назначением, работой и правилами пользования быто-выми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.Знакомить с правилами езды на 

велосипеде.Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.Рассказывать детям 

о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Развитие игровой деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов.В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совер-

шенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом.Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре построй-ки из строительного материала. Побуждать 

детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата.Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; разви-вать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность, ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку.Воспитывать самостоятельность детей в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников.Приучать к самостоятельному 

выполнению правил.Развивать творческие способности детей в играх (придумывание ва-

риантов игр, комбинирование движений). 
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Театрализованные игры.Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.Учить 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера испол-няемых каждым ребенком 

ролей.Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения несколь-ких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

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

киндер-сюрпризов.Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрос-

лых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания де-тьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенс-твуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы).Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Оп-редели на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»).Поощрять стремление освоить правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

2.1.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-венных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей,  

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следс-твиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
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существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружаю-щего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, про-странстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать  

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними.Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесо-образность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности.Развивать умение 
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использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение срав-нивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы).Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»).Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружа-ющем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах.Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения.Дать элементарные представления о 

жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать зна-комить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода.Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?».Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на ос-

нове счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста-ло 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало  
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тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, прин-сить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На 

основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп пред-метов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче,  шире — уже,  выше — 

ниже,  толще — тоньше  или  равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине).Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной после-довательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения пред-метов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного ана-лизаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квад-ратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны.Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, пря-

моугольник).Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами:  тарелка — круг,  платок — квадрат,  мяч — шар,  окно,  дверь — пря-

моугольник и др. 

Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад,  направо — 

налево,  вверх — вниз);  обозначать  словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня  дверь,  слева — окно,  сзади  на  полках — 

игрушки).Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (ут-ро — день — вечер — 

ночь).Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Расширять представления детей о природе.Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

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

знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.).Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знако-мить со 

способами ухода за ними. 
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Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.).Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой.Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жиз-ни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).Учить детей замечать 

изменения в природе.Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похо-лодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают.Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках,  

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения.Формировать представления о работах, проводимых в весенний пе-риод в саду и 

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины.Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, ово-щи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, по-нимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; фор-мирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

 

Развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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Развивающая речевая среда.Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности.Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно выска-зать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены.Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять  слова-антонимы  

(чистый — грязный,  светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат.Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое про-изнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук.Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предло-ги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного  

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некото-рых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Художественная литература 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
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вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Примерный список литературы 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы бы-ли?..», «Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

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

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр.  

В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

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

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про  

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

Литературные сказки.М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни.Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялин-ского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугу-цэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (гла-вы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колоколь-чики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору  

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «На-ши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

2.1.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирова-ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружа-ющего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художест-венно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознаком-ление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса.Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора.Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музы-ка, изобразительное 

искусство).Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъез-дов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр).Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

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

входных дверей, окон и других частей).Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок.Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,  

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-при-кладного 

искусства).Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 
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рук.Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведе-ний живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.Продолжать формировать умение создавать коллективные произведе-ния в 

рисовании, лепке, аппликации.Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола.Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участ-ке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круг-лая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста.Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков.Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнооб-

разные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева  

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш.Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при  

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут исполь-зоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить при-щипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытяги-ванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки.Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки.Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Аппликация.Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять 

из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

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

фруктов, ягод, цветов и т. п.Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации пред-метов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. 

д.).Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать 

и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели.Учить анализировать образец постройки: выделять основные час-ти, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в  домах — стены,  вверху — 

перекрытие,  крыша;  в  автомобиле — кабина, кузов и т. д.).Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ши-рине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек.Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бу-маги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).Приобщать детей к 

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

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведе-ния: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 
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Пение.Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой окта-вы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки.Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз-витию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.Игра на детских музыкальных инструментах.Формировать 

умение  

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Слушание«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших 

у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, 

обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения 

детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Ко-лыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-

шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклич-ки: «Ой, кулики! 

Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; 

«Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

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

сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошеч-ка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 
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Красева, сл. О. Вы-сотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснян-ка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. 

Высотской.  

Песни из детских мультфильмов.«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. 

Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые 

песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения.«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мело-дии. «Петух», муз. Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Уп-ажнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

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

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппен-ко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий 

конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. 

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

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, 

сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. ме-лодия «Танец с ложками» под рус. 

нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицко-го; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. 

нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Плато-чек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метло-ва; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; 

повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным 

играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. 

народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло-това; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спя-щая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 
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«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением.«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, 

сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Кра-сева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Бо-гословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен-сен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

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

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по 

до-рожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. 

Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха.«Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха.«Громко — тихо», «Уз-най свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах.«Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

2.1.1.5. Образовательная область « Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-дах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

наразвитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правиль-ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигатель-ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предуп-реждение утомления.Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 
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видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»).Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши-

бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формировать правильную осанку.Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком.Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыж-ках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения.Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр.Приучать к выполнению действий по сигналу.  
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким ша-гом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением  

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направ-ляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнасти-ческой скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (шири-на 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мел-ким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный 

бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье.Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

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

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 

м) правой и левой рукой, в вертикаль-ную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 

руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через 

стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: 

класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения.Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах.«Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться 

в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее 

с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде.«Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в во-де», «Бегом за 

мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом.«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погре-мушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками.«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

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

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

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

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры.«У медведя во бору» и др. 
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2.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТЬНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Пчелинцева Е.В. «НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ «МАЛОЙ РОДИНЫ» 

(программа нравственно – эстетического воспитания детей дошкольного возраста). 

 

Цель  Программы 

Определение педагогических условий, способствующих формированию нравственно – 

эстетических сторон личности ребенка – дошкольника, введение в богатство духовных, 

культурных ценностей родной Ивановской земли. 

 

Задачи Программы 

- знакомство детей с родным Ивановским краем: его самобытной культурой, богатыми 

народными традициями, искусством народных умельцев; историей  

возникновения художественных помыслов и их особенности от эколого-природных 

условий той местности, где они распространены; 

- развитие эстетического восприятия природы и произведений народного искусства и 

эмоциональной отзывчивости, художественно  - эстетических способностей детей; 

- развитие детского творчества, средствами разнообразных видов искусств; 

- определение путей педагогического воздействия на процесс формирования нравственно 

– эстетических качеств ребенка. 

 

Принципы к формированию Программы 

Принцип интеграции  предполагал использование различных способов познания детьми 

культурно-исторических ценностей родного края, установление соотношений между их 

образами, средствами выразительности и реально существующей жизнью. 

Интегрирующей основой процесса воспитания творческой направленности личности 

стало содержание нравственно-эстетического воспитания, обеспечивающего понимание 

зависимости истории возникновения художественных народных промыслов, традиций, 

самобытности искусства, от эколого-природных условий родного края, раскрывающегося 

в системе "Человек – общество - природа". Введение ребенка-дошкольника в богатство 

духовных, культурных ценностей родной Ивановской земли и тесная взаимосвязь между 

различными видами народного искусства (декоративно-прикладного, изобразительного, 

музыкального, литературно-художественного и др.) оказывает большое влияние на 

познание им глубины народного творчества. Раскрывая их содержание под углом зрения, 

специфического для каждого вида искусств, можно достичь целостности, говоря и о 

многообразии  

проявлений родной культуры. Отбор содержания воспитательно-образовательного 

процесса, с использованием принципа интеграции дает возможность формировать не 

только интеллектуальную способность, но и воспитывать творческую направленность 

личности ребенка старшего дошкольного возраста. Традиционные особенности 

произведений искусства родной земли, близкие и доступные детям, привлекают, 

притягивают к себе, содействуют развитию самостоятельных творческих проявлений, 

самореализации в создании своего "продукта" творческой деятельности. Интеграция дает 

возможность формировать понимание единства и целостности окружающей 

действительности, эстетического восприятия родной природы, произведений 

декоративно-прикладного, музыкального, литературного и других видов творчества; 

осознавать взаимодействия в системе "Человек - общество - природа". 

Культурологический принцип предполагает отбор знаний в сфере народного, 

декоративно-прикладного, художественно-литературного искусства, обеспечивающих 

благоприятный интеллектуальный фон обучения, развитие общей культуры ребенка, его 



 

43 

 

возрастной эрудиции. Формирование нравственно-эстетической культуры детей старшего 

дошкольного возраста - целенаправленный педагогический процесс, в котором 

предметно-практическая продуктивная деятельность, прежде всего, протекает как 

деятельность духовная, выражающаяся в переживании ребенком своей слитности с 

культурой общества, через разнообразные формы общения с культурными традициями 

родного края.Культурологический принцип предполагает приобщение ребенка к 

использованию самостоятельных творческих проявлений на основе познания культурного 

наследия своей малой Родины. Культурологический подход, используемый в программе 

"Непреходящие ценности малой Родины, предусматривает изменение профессиональной 

позиции педагога, его ориентацию на более высокий разноплановый уровень процесса 

воспитания творческой направленности личности ребенка старшего дошкольного 

возраста. Таким образом, создаются предпосылки для развития эстетического восприятия 

природы и произведений народного искусства. При этом формируются эмоциональная 

отзывчивость, выявляются творческие способности детей, эмоциональная готовность их к 

взаимодействию с окружающим миром. 

Принцип педоцентризма  предполагает отбор изучаемого материала, с учетом уровня 

возрастного развития детей, обеспечивающего правильные взаимодействия ребенка со 

сторонами его деятельности, эмоционально ценностного познания значимости 

исторически сложившихся ценностей  

родного края. Данный принцип предусматривает конструирование содержательного 

аспекта культурно-исторического развития личности ребенка старшего дошкольного 

возраста, также, позволяет обеспечить условия для воспитания творческой 

направленности ребенка, способствует повышению качества его взаимодействия с 

природой и социальной средой. 

Принцип экологизации  предполагает создание у детей системы знаний: о живой и 

неживой природе; ознакомление с ближайшим природным окружением, его заповедными 

местами, заказниками; о взаимодействии человека с природным окружением; об истории 

возникновения народных художественных промыслов, а также о зависимости их 

возникновения от эколого-природных условий, той или иной местности.Этот принцип 

последовательно раскрывает связи в системе "Человек –окружающая, родная природа", 

знакомит с правилами взаимодействия человека с природным окружением, вырабатывает 

представления эстетической ценности природных объектов, их неповторимости, 

уникальности. 

Принцип творческого подхода  предполагает развитие у детей самостоятельности 

мышления, в посильной творческой деятельности умения  

выходить за рамки представлений полученных от взрослых.В существующей системе 

дошкольного образования преобладает созерцательный метод познания. Недостаточное 

включение ребенка в самостоятельный акт изучения зависимостей, связей объектов 

окружающей действительности противоречит также принципу субъектности. 

Субъектность в психологической литературе определяется как способность к 

самостоятельному осуществлению предметно-преобразующей деятельности. 

Применительно к дошкольным образовательным программам это касается особенностей 

как достаточно близких, так и отдаленных предметов, явлений окружающего мира, 

преподносимых детям дошкольного возраста. Исходя из этого, принцип творческого 

подхода предполагает организацию совместнойдеятельности детей и взрослых, 

сотворчество, широкое использование в предметно-развивающей среде неоформленных 

материалов, предметов стимулирующих свободную деятельность детей, направленную на 

развитие творческой мысли. 

 

Содержание  

Средний дошкольный возраст 
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1 блок – организованное обучение в форме занятий предусматривает  расширение 

представлений о семье, доме, ближайшем социальном окружении( улице, где живет 

ребенок), с расширением круга объектов окружающих ребенка; 

- развитие понимания эстетической направленности культурных ценностей родного края; 

- обогащение детских впечатлений о трудовой деятельности взрослых, природе, народных 

традициях, обычаях, праздниках родной деревни, села, города. 

2 блок – совместная деятельность детей с взрослыми предусматривает: развитие 

творческих способностей в совместной деятельности педагога с детьми, посредством 

использования дидактических игр, упражнений: «Составь узор», «Ромашка», «Мой 

любимый цветок- василек», в процессе которых ребенок не только вспоминает знакомые 

ему полевые, луговые цветы, растения, но и старается их представить в виде аппликации, 

пластилиновой техники, т.е. в художественно – продуктивной деятельности совместно с 

воспитателями. В совместной деятельности со взрослыми дошкольники среднего 

возраста, исполняют песни – колыбельные , авторские песни А.Н.Зиминой «Поездка за 

город», слушают стихотворения К.Бальмонта «Сказки Феи», сказы М.Кочнева о родной 

природе, стихи И.Жукова «Синий волк», «рассматривают произведения известных 

местных художников И.Левитана, изделия народных промыслов (объедовские игрушки – 

забавы, украшенные ситцевыми лоскутками изделия народного промысла.  

3 блок – самостоятельная деятельность дошкольников предполагает организацию 

предметной среды в группах с использованием настольно –печатных дидактических игр, 

атрибутов к сюжетно –ролевым играм, народным играм. Развитию творческой 

инициативы, собственной творческой деятельности помогут материалы различной 

фактуры(ситцевые лоскутки, небольшого размера коробочки, шкатулки, и т.д.). 

 

Рекомендуемые произведения. 

О природе. 

К.Бальмонт:«Солнечное дитя» (сказка 1 часть), «Заинька»,«Кошкин дом», «Сказки Феи»  

«Детские песенки», «Сказочки», «Анютины глазки», «Снежинки», «Цветок», «Бабочки»,  

«Осень», «Паутинки». 

 

Народное творчество: 

Малые фольклорные жанры: «Колыбельные песенки» «Ты, взойди красно солнышко», 

сказы «Белый парус». «Березовый хозяин», «Палей и Люлих», «Аленушкины хитрости», 

загадки 

 

Музыкальные произведения: 

«В деревне мы жили», колыбельные песенки: «У баиньки, баиньки», «Забываю, 

позыбаю», «Бай,бай». 

 

Изобразительное искусство: 

Картины, репродукции И.Левитана «Белая сирень», «Одуванчик», «Васильки», «Золотая 

осень», «Март», «Весна – большая вода», «Березовая роща». 

 

Народные художественные промыслы: 

Игрушки (объедовские).  

 

Предметы домашней утвари (солонки, ложки, поднос, хебницы, доски разделочные). 

 

Предметы из бересты: погремушки, коробочки, шкатулки. 

 

Вышитые изделия «белой строчки». 
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Декоративная живопись: ситцевые ткани, роспись по шелку, фланелевые  

лоскутки ткани. 

 

Палехская лаковая миниатюра: П.Д.Баженов «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

мертвой царевне»,  «И.М.Баканов «Пастушок», «Серебряное копытце» «Огневушка –

поскакушка». 

 

Знакомство с народными подвижными играми, хороводами: 

 

«ЗАИНЬКА» 

С участием взрослого дети выбирают «зайку» и «охотника». «Зайка» встает в  

круг, а «охотник» вне его. Дети водят хоровод, вместе с воспитателем и говорят слова: 

Заинька беленький ушами шевелил 

Заинька у деток вкусного просил 

Зайку охотник увидал 

Выстрелил в зайку, но не попал.  

«Зайка» имитирует движения согласно тексту. В конце игры зайчик убегает от 

«охотника», а тот старается его поймать. 

 

«ВОРОБЕЙ» 

Выбирается «воробей» из числа играющих, а остальные дети сделав круг изображают 

«ловушку». Играющие становятся в ряд и берутся за руки. «Воробей» должен успеть 

пробежать через поднятые руки играющих, но как  

только руки детей опускаются «ловушка закрывается». «Воробей» старается  

не попасть в «ловушку». Игра продолжается до тех пор пока «воробья» не будет поймают. 

 

«В МЕДВЕДЯ» 

Один из играющих изображает «медведя» , а дети имитируют движения –сбор малины. 

Произносят слова: 

Дедушка – медведушка 

Малинку собираем 

Папеньке стаканчик 

Маменьке –стаканчик 

А тебе – ничего … 

Догони нас, вот и все» 

На последние слова дети убегают от «медведя». 

 

«СОБЕРУ Я ОРЕШКИ» 

По считалке дети выбирают «волка», определяют место где он прячется. Затем, произнося 

слова, идут в разных направлениях, имитируя сбор орехов. 

Соберу я, соберу орешки 

Не страшен мне серый, не страшен нисколечко 

Волк – за горою. 

А я за другою, 

Волк – в кафтане 

А я в сарафане. 

После этих слов все разбегаются, а «волк» старается кого-либо из детей догнать и отвести 

в свое «логово». Игра продолжается до тех пор, пока волк не поймает всех детей. 

 

2.2.2.Буренина А. И.Ритмическая мозаика: (программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). 
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Цель 

Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Задачи 

I.Развитие музыкальности: 

• развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма; 

развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

развитие музыкальной памяти. 

II.Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие ловкости, точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Ш.   Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 

слове. 

IV. Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

Содержание 

4 — 5 лет 

1. Развитие музыкальности: 
• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под 

музыку в свободных играх; 

• обогащение слушательского опыта — включение разнообразных произведений для 

ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых доступных 

произведений изобразительного характера композиторов-классиков, (например, из "Детского 

альбома" П.Чайковского: "Баба Яга", "Новая кукла", "Марш деревянных солдатиков" или из 

"Бирюлек" М.Майкапара: "Мотылек", "В садике"и др.); 

• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки 

настроения (веселое— грустное, шаловливое — спокойное, радостное, торжественное, 

шуточное, беспокойное и т.д.); 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 

(умеренно быстрый — умеренно медленный, быстрый); динамику (громко-тихо, 

умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); 

метроритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и 

четвертных); различать 2-3-частную форму произведения, вариации с контрастными по 

характеру частями; 

• развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) и 
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выражать это самостоятельно в соотвествующих движениях и в слове. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя пе-

речисленные ниже виды движений. 

Основные движения: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и 

назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, 

ходьба на четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", "птички", "ручейки" 

и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "горячему песку"); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп 

— "лошадки", легкие поскоки; 

Общеразвивающие упражненияна различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность); упражнения 

на гибкость, плавность движений; 

Имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние ("веселый" или "трусливый зайчик", 

"хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.). Уметь передавать динамику 

настроения, например, "обида — прощение — радость"; 

Плясовые движения— элементы народных плясок, доступных по координации — 

например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной • ногой, 

"выбрасывание" ног, полуприседания и полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, 

включающие одновременные движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, 

строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

 

4. Развитие творческих способностей: 
• воспитание потребности к самовыражению в двихсении под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, 

под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический 

образ. 

 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 
• развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой — развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 

представление и двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, страх, 

удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, например: "Кошка 

обиделась", "Девочка удивляется" и др.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения в 

различных темпах и ритмах; 

• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении выразить свое восприятие в 

движениях, а также в рисунках и в словесном описании. 

 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
• воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ, 
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настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике; 

• формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении, если кто-

то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то упал или что-то уронил во время 

движения); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, привычки 

выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам 

уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло 

нечаянное столкновение и т.д. 

 

 

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"): 

1-е полугодие — повторение репертуара предыдущего года, а также разучивание новых 

композиций: "Марш", "Кораблики", "Красная шапочка", "Кот Леопольд", "Поросята". 

2-е полугодие: "Антошка", "Волшебный цветок", "Мячик", "Кошка и девочка", "Веселая 

пастушка", "Песенка о лете" и др. (а также повторение всех ранее разученных композиций). 

 

Организация общения педагога с детьми 
Создание теплой, дружественной и непринужденной атмосферы игрового общения 

ребенка и взрослого — одно из основных условий полноценного развития детей. В этом 

отношении важна позиция педагога, понимание главного смысла своей деятельности. 

Необходимо организовать занятия с детьми таким образом, чтобы они проходили без 

принуждения, муштры, излишней дидактики (указаний, пояснений, замечаний и т.д.). 

Самое главное — не столько результат деятельности, отточенность движений в пляске, 

сколько сам процесс движения, доставляющий радость. Действия взрослого направлены 

на то, чтобы дать возможность ребенку почувствовать уверенность в собственных силах и 

побудить его к творческому самовыражению под музыку. 

И чтобы помочь осмыслить предлагаемую методику, внутренне принять позицию 

"старшего товарища", настроиться на совместную творческую деятельность — движение 

под музыку, мы предлагаем следующие установки и советы: 

1. Во время ритмических композиций представьте, что вы — "симфонический оркестр", 

внутренне и посредством пластических движений "проигрывайте" музыкальное 

произведение как можно выразительнее. 

Обращайте внимание на ту пользу, которую вам приносят систематические занятия 

ритмической пластикой. Вы постепенно становитесь еще здоровее, стройнее, 

красивее. Постепенно проходит "хруст" в коленях и шее, у вас развивается гибкость и 

пластичность суставов. Какое счастье иметь возможность каждый день двигаться 

вместе с детьми под музыку! 

3. Если вы чувствуете внутреннее сопротивление или в чем-то не согласны с 

отдельными упражнениями, можете изменить некоторые элементы музыкально-

ритмических композиций так, чтобы вам было приятно их выполнять. 

4. При разучивании композиций на семинаре под руководством преподавателя не 

старайтесь сразу запомнить всю последовательность движений. Старайтесь пред-

ставить, что вы — "музыкальный инструмент в оркестре", а преподаватель — 

"дирижер". Сосредоточьте свое внимание на "проигрывании" музыки своим телом и 

старайтесь получить от этого максимум удовольствия. Ни о чем не думайте, не 

напрягайте свою память, ваше тело постепенно само запомнит движения. 

5. Стремитесь к постоянному обновлению музыкально-ритмического репертуара, к 

поиску разнообразных музыкальных произведений. Слушайте музыку, ходите на 

концерты. Пусть каждый из вас заведет свою "копилку" творческих идей, куда будет 

"складывать" прекрасную музыку и интересные образные движения. 
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6. Помните, что дети — ваше "зеркало". Они очень точно копируют все ваши движения и 

мимику, поэтому будьте как можно выразительнее. 

8. Будьте с детьми искренни и естественны. Если у вас неполучается какой-нибудь вид 

(или элемент) двигательных упражнений, то честно признайтесь в этом детям  и покажите 

данное упражнение на способном ребенке.Признание собственного несовершенства 

только поднимет ваш авторитет в глазах воспитанников.  

9. Старайтесь не сердиться на детей за то, что у них что-то не получается. Ведь и у вас 

движения далеко не совершенны. Не делайте детям замечания "вслух", вы темсамым 

закладываете ребенку "программу невыполнения", старайтесь наоборот, как можно чаше 

хвалить 

детей и внушать им уверенность в собственных силах.    | 

10. Прислушивайтесь к своим мыслям и чувствам, пытайтесь понимать свое тело, 

доверять его ощущениям. Будьте его союзником и другом, а не строгим надзирателем. 

Двигайтесь с радостью и удовольствием. 

 

Методика организации педагогического процесса 
В процессе реализации поставленных задач педагог сталкивается с проблемой выбора 

методов и форм развития ребенка, обеспечения максимально комфортных условий для 

занятий с детьми и, в то же время, поиска наиболее эффективных способов достижения 

результатов. Как научить детей тонко воспринимать музыку, выполнять разнообразные 

двигательные упражнения, свободно импровизировать, выражая в пластике музыкальный 

образ? На наш взгляд, для реализации этих задач необходимы ел едущие условия: 

1. Использование интенсивных методов обучения — выполнение большого объема 

двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, позволяющего решать 

большой круг разнообразных задач развития ребенка. 

2. Обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в процессе выполнения 

движений под музыку. 

3. Выбор оптимальной системы занятий. 

4. Объединение усилий всего педагогического коллектива на решение поставленных задач. 

Рассмотрим каждое условие более подробно. Говоря об использовании интенсивных 

методов, мы имеем в виду увеличение времени занятий движениями, то есть активизацию 

двигательной активности детей под музыку в процессе всего времени пребывания в детском 

саду (на зарядке, занятиях, между занятиями, на прогулке и т.д.), и кроме того, увеличение 

объема разнообразных движений в упражнениях. Другими словами, чтобы научиться 

двигаться, надо прежде всего много двигаться. Но если этот процесс не сделать радостным, 

привлекательным для детей, то, скорее всего, он превратится в муштру (что нередко 

встречается в практике некоторых педагогов и хореографов). Кроме того, важно подбирать 

такие ритмические композиции, которые позволяли бы решать одновременно много разных 

задач. Например, яркая, художественная музыка, под которую двигаются дети, развивает 

вкус, музыкальные способности, воспитывает эстетические потребности; быстрая смена 

разнообразных двигательных упражнений тренирует внимание, подвижность нервных 

процессов, координацию движений. Музыкальный образ и характер исполнения движений 

развивают фантазию и творческое воображение. Композиционные перестроения развивают 

умение ориентироваться в пространстве. Включение в упражнение задания на 

импровизацию стимулирует творческие способности детей. Таким образом, в процессе 

исполнения одной композиции (например, на музыку "Светит месяц" или "Калинка") в 

течение 2-3 минут у детей развиваются разнообразные умения и способности, а также 

формируются важнейшие качества личности. 

Но для успешной реализации такого комплекса разнообразных задач необходимо 

обеспечивать психологический комфорт, чувство защищенности каждому ребенку, чтобы у 

него не было боязни сделать что-нибудь не так, проявить свое неуме ние и т.д. Поэтому педагог 

старается не делать детям замечаний вслух, а наоборот, подбадривает их. Важно также 
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подбирать такой материал, который был бы доступен для исполнения, соответствовал 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. Известно, что детям (и взрослым) 

нравится исполнять то, что получается, а если материал слишком сложный, то он, как 

правило, отвергается. 

Педагог стремится сделать привлекательным процесс занятий путем подбора яркой 

музыки, оригинальных двигательных упражнений, вызывающих у детей эмоциональный 

отклик, варьированием игровых ситуаций, сюрпризных моментов. 

Следующее условие — выбор оптимальной системы занятий, что связано с 

использованием в работе с детьми двух уровней работы с музыкально-ритмическим материалом. 

Первый уровень условно можно назвать тренинговым, он предполагает освоение ряда 

музыкально-ритмических композиций в процессе игрового сотрудничества педагога и детей без 

специального разучивания. Этот материал, в основном, исполняется по показу взрослого и 

включается в утреннюю зарядку, различные занятия и паузы между ними. В программы детских 

утренников тренинга вые композиции, как правило, не включаются, так как они достаточно 

сложны и не ставится задача добиться от всех точного и правильного исполнения движений. 

Главное — это дать детям возможность приобрести собственный целостный чувственный опыт 

движения под музыку, обогатить их запасом разнообразных двигательных упражнений, 

облегчить и ускорить процесс формирования музыкально-ритмических навыков и умений. 

Естественно, что дети выполняют тренинговые композиции так, как они могут — все по-

разному. Педагог в процессе наблюдений определяет уровень индивидуального развития своих 

воспитанников и на этом основании подбирает специальный, индивидуально-ориентированный 

материал (танцы, упражнения, игры) с тем, чтобы раскрыть способности каждого ребенка, 

высветить наилучшим образом его умения и скрыть недостатки. Этот специально подобранный 

(или придуманный вместе с ребенком) репуртуар разучивается с подгруппами или 

индивидуально. При этом ставится задача подведения детей к выразительному, 

самостоятельному исполнению композиции (с последующим выступлением ребенка не только 

на занятиях, но и на утренниках). 

И последнее условие — согласованность действий всего педагогического коллектива, 

использование единого репертуара по ритмике в разных формах работы, а также единство в 

подходах и требованиях разных специалистов. Один педагог как бы подхватывает и углубляет, 

дополняет на своих занятиях один и тот же музыкально-ритмический материал, интегрируя 

его с заданиями другого содержания (например, по развитию речи, формированию 

математических представлений, ознакомлению с окружающей природой и т.д.). 

Такая система работы способствует достижению следующих результатов: 

• дети легко и свободно используют в импровизации разнообразные движения, тонко 

передавая музыкальный образ; 

• процесс разучивания нового репертуара занимает немного времени — 2-3 занятия; 

• дети владеют определенным репертуаром, готовым для показа на выступлении; 

Еще одним преимуществом использования такой системы работы является то, что педагог 

ощущает некоторое облегчение в своей профессиональной деятельности, так как значительно 

меньше усилий тратит на разучивание репертуара. 

"Педагогика должна быть экономной" — вот девиз предлагаемого подхода. 

Поэтому важно пересмотреть содержание работы, убрать все липшее и объединитьусилия всех 

специалистов, а детям предоставить больше времени для самостоятельных игр, творческой 

деятельности и прогулок.Однако такой результат достигается не сразу, так как требует 

определенного времени, постепенного усложнения заданий и варьирования форм и методов 

работы с детьми. 

Рассмотрим более детально эту систему работы, в которой мы условно выделяем три этапа. 

На 1-м этапе (начало использования в работе с детьми музыкально-ритмических 

композиций) мы опираемся на способность детей к подражанию, которая ярко выражена в 

дошкольном возрасте. Подражая взрослому, ребенок осваивает разнообразные виды 
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движений и постепенно начинает использовать их в самостоятельной деятельности (в 

играх, танцевальных импровизациях). 

2-й этап обучения (после того, как дети уже приобрели некоторый опыт в исполнении 

по показу и запомнили несколько композиций) способствует развитию у детей умений 

самостоятельно исполнять выученные ранее упражнения, композиции в целом и 

отдельные движения. 

3-й этап работы — подведение детей к творческой интерпретации музыкального 

произведения, развитие способности к самовыражению в движении под музыку, 

формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые движения и 

придумывать собственные, оригинальные упражнения. Реализация этих задач наиболее 

важна в данной программе, так как именно в развитии творчества, способности к 

импровизации концентрируется основная идея — владение собственным телом, тонкость 

музыкального восприятия, нестандартность мышления, психологическая свобода. 

К каждому этапу мы подходим последовательно, но, в то же время, они могут 

сочетаться (но на разном репертуаре). 

Рассмотрим более подробно методику организации педагогического процесса на 

каждом этапе. 

В основе 1-го этапа обучения — подражание детей образцу исполнения движений 

педагогом в процессе совместной деятельности. "Вовлекающий показ" (выражение 

С.Д.Рудневой) помогает детям освоить достаточно сложные двигательные упражнения. 

Совместное исполнение движений способствует созданию общего проподнятого 

настроения, единое ритмичное дыхание под музыку регулирует психофизиологические 

процессы, максимально концентрирует внимание. На таких групповых занятиях ритмикой на 

занимающихся оказывается как бы гипнотическое воздействие, сила которого зависит от 

музыки и от того, насколько выразителен, артистичен показ педагога. 

Показ должен быть "опережающим", то есть на доли секунды движения 

опережают музыку. Это необходимо для того, чтобы дети успели "перевести" зрительное 

восприятие в двигательную реакцию. Другими словами, необходимо время для 

отражения зрительных сигналов, и тогда мышечные ощущения точно совпадут со 

звучанием музыки. Если такого опережения в показе не происходит, то движения детей 

(отражащие показ педагога) все время чуть-чуть запаздывают по отношению к музыке, 

что затрудняет формирование музыкально-ритмических навыков. 

Есть еще одна особенность такого показа — он должен быть в "зеркальном" 

отражении, поскольку дети повторяют все движения автоматически. В процессе подра-

жания у детей легче формируются разнообразные двигательные навыки и умения. Бла-

годаря "вовлекающему показу" дети справляются с такими упражнениями, которые они 

не могли бы выполнить самостоятельно или при фрагментарном показе со словесными 

объяснениями. Однако степень сложности двигательных упражнений, которые дети могут 

выполнить в процессе подражания, не безгранична. Чтобы ее определить, педагог долхсен 

определить "ближайшую зону" развития ребенка (по Л.С.Выготскому), что позволяет 

предвидеть последующую ступеньку в его развитии. В процессе совместного исполнения 

важно дать детям почувствовать свои возможности и закрепить их в сознании. При 

последующих повторениях движения уточняются, запоминаются и автоматизируются. 

Конечно, у детей это происходит по-разному — у кого-то быстрее и легче, а у кого-то 

медленнее, с каким-то своеобразием. Важно, чтобы педагог не делал никаких замечаний 

(на этом этапе работы), не фиксировал внимание детей на том, что у них что-то не 

получается, и тогда постепенно сложные элементы упражнений, повторяющиеся в 

различных композициях, будут освоены. 

Следующий, 2-й этап занятий — это развитие самостоятельности детей в ис-

полнении композиций и других упражнений. Происходит это постепенно, как бы 

незаметно для занимающихся. Педагог время от времени прекращает показ в процессе 

совместного исполнения и предлагает детям продолжать исполнять движения 
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самостоятельно. Это очень важный момент, так как в случае исполнения только по показу 

у детей не тренируется призвольное внимание, память, воля. Постепенно детям 

предлагается исполнить всю композицию самостоятельно от начала до конца (иногда 

можно подсказывать некоторыми жестами). На этом этапе используются следующие 

приемы: 

• показ исполнения композиций детьми (выбор ведущих вместо педагога — по очереди 

или по желанию); 

• показ упражнения условными жестами, мимикой; 

• словесные указания; 

• "провокации", то есть специальные ошибки педагога при показе с целью активизации 

внимания детей и побуждения к тому, чтобы они заметили и исправили ошибку. 

Не все композиции следует выучивать с детьми до уровня самостоятельного 

исполнения по памяти. Наша задача — накопить двигательный опыт, сформировать 

навыки и умения, а для этого нужно много двигаться (чтобы добиться автоматизма, -то 

есть навыка), и этот этап работы мы рассматриваем как интенсивный тренинг. Однако 

некоторые композиции, удобные для включения в развлечения, утренники, игры-

драматизации (эффектные, "зрелищные") можно выучить с детьми с целью 

последующего выступления (к ним, например, относятся: "Волшебный цветок", 

"Белочка", "Упражнение с обручами" и др.). В этом случае ведется более тщательная 

работа над качеством исполнения, так как у детей важно воспитывать чувство красоты, 

культуры движения, стремление все делать с полной отдачей сил. Таким образом, 

параллельно присутствуют два уровня в работе над композициями: "тренинг", 

исполнение по показу (без тщательной отработки движений) и подведение детей к 

самостоятельности, выразительности исполнения движений (на отдельных компо-

зициях, доступных индвидуальным возможностям детей) с целью воспитания и раз-

вития личности ребенка. 

Самостоятельное исполнение упражнений говорит о сформированности двига-

тельных навыков, является показателем результата обучения и показывает уровень 

развития важнейших психических процессов — воли, произвольного внимания, му-

зыкальной и двигательной памяти. 

Далее, на основе развития пластических возможностей детей, расширения их 

двигательного опыта мы переходим к 3-му этапу — творческому самовыражению в 

движении под музыку. Происходит это тоже постепенно. Так, в некоторых композициях 

сразу заложена "вопросно-ответная" форма исполнения, где предполагается 

импровизация на определенный музыкальный фрагмент — проигрыш, припев и т.д. 

Например, в композиции "Танцуйте сидя" дети на проигрыш сами придумывают 

общеразвивающие упражнения, на проигрыш в композции "Три поросенка" — пляску 

Поросят и т.д. Такие небольшие включения, с одной стороны, тренируют переклю-

чаемость внимания и развитие произвольности движений, а с другой — готовят к 

импровизации на целостные музыкальные произведения. 

Затем переходим к несложным творческим заданиям, к которым относится 

инсценирование песен. Например, в песне "Два барана" (муз. М.Козлова) дети по тексту 

исполняют движения по ролям (в образе двух Баранов — Белого и Черного), а в 

инсценировании песни "Расплата" дети изображают диалог Девочки и Кошки. Для 

подобных заданий подбираются песни с ярким, динамичным сюжетом, побуждающим к 

движению ("Кошки-Мышки", "Все мы делим пополам" В.Шаинского и др.). Процесс 

импровизации, обыгрывания песен более длительный, чем просто разучивание. Так, в 

начале детям предполагается прослушивание песни, проговарива-ние текста, затем — 

игровые "пробы", в которых дети пытаются выразить в движениях содержание песни. 

Роль педагога — наблюдать за проявлениями детей, поддерживать их, но ни в коем 

случае не перехватывать их инициативу, а помогать в подборе образных движений и 

оформлении целостной композиции. 
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Старшим дошкольникам и младшим школьникам могут предлагаться и более 

сложные задания — например, пластические импровизации на классическую музыку (см. 

в прил. сценарий сюиты на музыку М.Мусоргского "Картинки с выставки") или 

сочинение сказок, "балетов" и т.д. (см. в прил. 4, включенные в постановку сказки и 

танцы, которые придумали сами дети). 

На этом этапе работы можно использовать следующие методические приемы:слушание 

музыки и беседы о ней; рисование, словесные описания музыкальных образов, подбор 

стихов, сказок и других произведений, помогающих интерпретировать музыкальный 

образ; пластические импровизации детей, "пробы" — без показа педагога; показ 

вариантов движений педагогом, а детям предлагается выбрать наиболее удачный. 

Взрослые только иногда включаются в движение, чтобы стимулировать активность детей. 

Как правило, такая необходимость возникает в связи с оформлением движений, 

придуманных детьми, в единую композицию, так как это еще сложно для дошкольников и 

младших школьников (да и для взрослых это не просто!). 

Наиболее удобным способом развития танцевального и игрового творчества детей, на 

наш взгляд, является инсценирование популярных сказок, таких как "Муха Цокотуха" 

К.Чуковского, "Кошкин дом", "Двенадцать месяцев" С.Маршака и др.* 

Итак, резюмируя сказанное, подчеркнем, что импровизация как у детей, так и у 

взрослых возможна только на базе развития музыкального слуха, творческого вооб-

ражения, а также на основе свободного владения своим телом, то есть тогда, когда 

движения автоматизированы и не отвлекают внимания на технику их исполнения. Так же 

считал и Жак Далькроз: "Когда все, что касается ритма и техники, перейдет в категорию 

автоматического, — все внимание освободится для передачи облеченного в ритм и звуки 

чувства.Поэтому, если мы хотим достичь действительно художественной, а не 

примитивной интерпретации музыкальных произведений в пластике, необходима 

большая и скрупулезная работа над двигательными навыками. Но сам процесс этой 

технической работы также должен быть привлекательным, игровым и творческим. И 

тогда дети будут развиваться, обучаться движениям легко и непроизвольно, незаметно для 

себя осваивая разнообразные и сложные двигательные комбинации. А это в свою очередь 

будет стимулировать их общее развитие. 

 

Развитие детей в процессе освоения разнообразных видов движений 
Идя от простого к сложному, в начале работы с младшими дошкольниками уделяется 

внимание освоению образно-игровых движений. На этих же упражнениях начинается 

развитие элементарных двигательных качеств: пластичности, ловкости, умений 

исполнять махи, пружинные, плавные движения, а также основных видов движений (бег, 

прыжки, ходьба и пр.). Например, такие игровые упражнения, как "Зайчик", "Белочка", 

"Мячик", тренируют умение легко прыгать на двух ногах; "Лисичка" — это "мягкая", 

пружинящая ходьба, "Мячик покатился" — бег; "Мишка" — ходьба, переваливаясь с ноги 

на ногу, ходьба на четвереньках; лежа на спине, обхватив руками ноги, согнутые в 

коленях — кататься с боку на бок; "Собачка" — ходьба на четвереньках, бег; "Кошечка" 

— стоя на четвереньках, выгибать и прогибать спину (развитие гибкости), "умывается", 

ходит на полупальцах и т.д. 

Эти движения могут предлагаться без музыки, в игре или при обыгрывании 

стихотворений, а также в композициях ("Плюшевый медвежонок", "Белочка", "Мячик" и 

др. из репертуара "Ритмической мозаики"). 

Образно-игровые упражнения развивают не только пластичность, выразительность 

движений, но и тренируют ловкость и точность, координацию, и, что очень важно, 

развивают воображение детей, их эмоции, умение "оживлять" игровой персонаж, 

животное, игрушку и т.д. Для младших дошкольников на основе игровых упражнений 

вводятся и все остальные движения: общеразвивающие, основные, плясовые. 
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Постепенно исполнение различных видов двигательных упражнений приобретает более 

дифференцированный характер. Музыкально-ритмические композиции для старших детей 

также различаются по своей функциональной направленности и содержат разные типы 

двигательных упражнений. Развитие основных и общеразви-ваюших видов движений, 

тренирующих разнообразные двигательные качества в умения, требует систематической 

работы, поэтому композиции, построенные на таких упражнениях, следует включать и в 

утреннюю зарядку, и в музыкальные и физкультурные занятия, и в бодрящую гимнастику после 

дневного сна. В предлагаемом репертуаре наиболее сложные виды движений многократно 

повторяются, но это не выглядит однообразным, так как повторение происходит в разных 

произведениях, а значит и в разных ситуациях, разном темпе и ритме. Такое многократное 

повторение позволяет детям "схватить" движение по показу, освоить его и автоматизировать. 

В процессе наблюдения на групповых занятиях педагог определяет тех детей, которым 

необходима индивидуальная помощь, и проводит с ними дополнительные занятия. (Иногда не 

следует торопиться с форсированием усвоения отдельных движений. Мы рекомендуем 

педагогу поискать удобный дня детей темп и ритм музыки или подождать месяц — другой, так 

как случается, что ребенок и самостоятельно "схватывает" движение просто по показу 

педагога). 

С самых первых занятий ритмикой важно приучать детей слушать музыку, начинать и 

заканчивать движение в соответствии с началом и концом звучания аккомпанемента. Тем 

самым мы тренируем слуховое внимание, волю ребенка, произвольность движений. 

Используются различные методические приемы — это и словесные указания, привлечение 

внимания к звучанию музыки, характеру вступления и заключения, зрительные сигналы и 

т.д.). 

Важно обращать внимание детей на характер исполнения, "вхождение в образ", на 

необходимость после окончания звучания какое-то мгновение выдержать паузу, ощутить 

пережитое в музыке. Это относится ко всем композициям — и к простейшим, типа "Белочка" 

или "Чебурашка", и к более сложным, с философским звучанием — например, "Цыганские 

напевы", "Красный сарафан" и др. 

Танцевальные движения осваиваются как в процессе исполнения тренинговых композиций, 

включающих элементы парных, народных плясок (композиции "Кре-мена", "Полкис", 

"Светит месяц", "Калинка" и др.), так и в специально подобранных танцах, которые 

разучиваются на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

Еще одна, не "музыкальная", но очень важная задача решается в процессе обучения движению 

— это воспитание вежливости, элементарной культуры поведения. Педагог показывает и 

объясняет, как мальчик должен пригласить девочку на танец (поклониться, протянуть ей 

правую руку), и, соответственно, как девочка принимает приглашение; как затем после танца 

мальчик отводит девочку на место и благодарит ее за совместный танец. Основные 

методические приемы — это объяснение педагога, показ примера, поощрение детей, 

подчеркивание в них чувства собственного достоинства, чтение литературы и, главное, 

многократное закрепление этих правил на занятиях, в играх таким образом, чтобы это вошло в 

привычку и стало нормой поведения. 

Как правило, эти элементарные правила этикета малыши воспринимают естественно, им 

нравится их выполнять, и поэтому они легко усваиваются. 

В процессе освоения двигательных упражнений дети постепенно начинают ориентироваться в 

пространстве зала. При этом важно в начале дать детям возможность найти место для себя, 

встать свободно там, где хочется, и чтобы другим было удобно. На первых порах детям нужно 

помочь, лучше всего словом. Это может быть прямое указание (кому где удобнее встать, 

чтобы не мешать остальным) или образное сравнение ("рассыпались горошком"). 

Научить детей самостоятельно ориентироваться в пространстве зала, свободно 

располагаться и становиться врассыпную — сложная задача, и для этого понадобится 

много времени (может, не один год) и терпения. 
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Построение парами, друг за другом, по кругу также лучше всего проводить в процессе 

разучивания игр, плясок, хороводов, где эти построения логичны и естественны, а 

внимание детей сконцентрировано и регулируется музыкой. 

Для того, чтобы детям легче было перестроиться в процессе движения, можно 

использовать и зрительные ориентиры: узор ковра, мебель в зале, расположение окон, 

стен и пр. При этом важно правильно обозначать направление движения — "направо", 

"налево", "вперед", "назад", то есть связать "мышечное чувство" направления движения 

со словом (задействовать 1-ю и 2-ю сигнальные системы — основу формирования 

навыка, по И.П.Павлову). Можно использовать также метод моделирования — 

выкладывать на фланелеграфе или на столе различные танцевальные фигуры и 

последовательность перестроений (этот прием больше используется со старшими 

детьми). 

Таким образом, формирование умения ориентироваться "на себе" (правая-левая рука, 

нога), "от себя" (направо, налево, вперед, назад) закладывается в младшем дошкольном 

возрасте и продолжается в последующие годы. 

 

                Разучивание музыкально-ритмических композиций на занятиях 
Процесс разучивания музыкально-ритмических композиций основан на со-

трудничестве детей и взрослого, поэтому, на наш взягляд, наиболее оптимальной формой 

обучения является игровое общение с детьми, где вся дидактика скрыта, незаметна для 

самого ребенка. При этом и сам педагог стремится получить удовлетворение от музыки, 

движений, от общения с детьми. Такой самонастрой взрослого способствует 

эмоциональному "заражению", установлению теплой, дружественной амтосферы на 

занятиях, снятию психологических комплексов, чувства неуверенности. 

В процессе освоения нового материала наиболее актуальными являются следующие 

задачи: 

а) заинтересовывание новой композицией; 

б) максимальная концентрация внимания детей; 

в) активизация детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Из многообразия существующих способов вызвать у детей интерес к новому 

материалу педагог выбирает наиболее оптимальные, соответствующие личности самого 

педагога, а также возрастным и индивидуальным особенностям своих воспитанников. Это 

могут быть загадки, сюрпризы, обращение к любимым персонажам и геороям 

мультфильмов и т.д. 

Приведем примеры такого разучивания. Допустим, педагог начинает работу над 

освоением музыкально-ритмической композиции "Три поросенка". Детям предлагается 

загадка, например: 

 

Нужен дом для трех друзей, Чтобы 

было им теплей. Быстро принялись 

за дело, Строим дружно и умело. 

Раз-два-три — и все готово, 

Приходите в дом наш новый! 

 

Далее воспитатель спрашивает детей, кто их приглашает к себе на новоселье, и затем 

предлагает вместе с Поросятами исполнить веселую пляску. 

Активизация внимания достигается за счет выполнения движений по показу. В процессе 

подражания дети внимательно следят за движениями педагога, их внимание полностью 

поглощено отражением действий взрослого. Темп и ритм движений, их 

последовательность а также характер исполнения подчинены показу и звучанию музыки. 

В этот момент у детей тренируется скорость переключения движений, формируются 

умения и навыки, развивается слуховое восприятие, все виды памяти (двигательная, 



 

56 

 

зрительная, слуховая). Полисенсорная основа (вижу, слышу, чувствую) способствует 

более эффективному и прочному усвоению материала и гармоничному развитию ребенка. 

Однако во многих композициях (как и в приведенном примере — пляске Поросят) 

сочетается исполнение фиксированных движений (по показу) и свободное, 

самостоятельное выполнение движений (на проигрыш песни "Ни кола и ни двора" — 

импровизация движений, где каждый ребенок сам придумывает и показывает, как танцует 

Поросенок). Переход от подражанию к самостоятельности требует включения 

самоконтроля, волевых усилий, быстроты реакции, психологической раскрепощенности. 

На первых занятиях не все дети могут сразу импровизировать, некоторым нужно время, 

чтобы привыкнуть к музыке, обдумать движения. Педагог подбадривает детей, старается 

стимулировать творческую активность, подбирает образные сравнения, характеризующие 

игровой образ, внушает уверенность в собственных силах. 

В процессе наблюдения воспитатель определяет те виды упражнений, которые 

вызывают у детей затруднения. Их можно сразу же показать в медленном темпе под счет, 

используя приемы словесного объяснения в сочетании с музыкой. А затем снова детям 

предлагается исполнить всю композицию от начала до конца. Если некоторые сложные 

движения совсем не получаются у детей, то можно их заменить на более простые. 

Педагогу следует акцентировать внимание не столько на ошибках исполнения, 

сколько на характере движений, отражающих музыкально-игровой образ и ориенти-

роваться на поиск приемов, облегчающих детям освоение упражнений. Чтобы добиться 

успеха, необходимо вначале уделить внимание формированию у ребенка установки на 

исполнение композиции. Важно "зацепить" интересы детей, их жизненный и игровой 

опыт, как бы перекинуть "мостик" от музыки и содержания композиции к интересу 

ребенка, его индивидуальности и вызвать желание "войти в образ", показать его в 

пластике. Разнообразные музыкально-ритмические композиции требуют разных 

установок, опоры на различные образы. Так, например, композиция "Танцкласс" 

преподносится детям как игра в будущих артистов балета, а настрой на исполнение 

композиции "Голубая вода" требует игры воображения, представления образов природы, 

ощущения дыхания ветра, плеска голубой воды. И совсем иная установка на исполнение 

композиции "Песенка о ремонте" — это обыгрывание ситуации "весело, дружно и 

энергично делаем ремонт" и т.д. 

Как показывает практика, освоение детьми композиций происходит в течение примерно 

2—3 недель. При этом мы не ставим задачу абсолютно точного и синхронного 

исполнения движений. Дети двигаются кто как может, главное, чтобы с удовольствием. 

По мере повторения композиции в разных ситуациях (на зарядке, на занятиях, между 

занятиями и т.д.) постепенно осваиваются отдельные элементы различных видов 

движений, опираясь на которые педагог ставит танцы индивидуально или с подгруппой 

детей, но в этом случае акцентируется внимание на качестве, выразительности движений. 

 

Использование музыкально-ритмическихкомпозиций 

в различных формах организации педагогического процесса 
Как мы уже отмечали, данная программа ориентирует педагога на сотрудничество с 

ребенком, на интеграцию различных видов художественной деятельности в 

педагогическом процессе*. Поэтому предлагаемый репертуар — ритмические компо-

зиции — используется не только на музыкальных и физкультурных занятиях, но и на 

утренней зарядке, бодрящей гимнастике после дневного сна, на вечерах досуга, на 

занятиях по развитию речи, изобразительной деятельности, в повседневной деятельности, 

самостоятельных играх, на прогулке и т.д. Таким образом, репертуар "Ритмической 

мозаики" позволяет каждому педагогу определять место его использования и в 

соответствии с этим "конструировать" из отдельных композиций необходимую форму 

занятий с детьми (как бы составлять "узор ритмической мозаики"). Такой подход дает 

возможность использовать данный материал не только как средство развития 
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музыкальных и двигательных способностей детей на занятиях ритмикой, но и как 

игровой тренинг психических процессов — внимания, памяти, воли, творческого 

воображения и фантазии, а также как средство расслабления, переключения внимания 

или повышения психофизического тонуса и т.д. — в самых разнообразных формах 

организации педагогического процесса в детском саду, в школе на уроках и во 

внеурочной деятельности. Опытный педагог средствами ритмопластики за считанные 

минуты может снять умственную усталость, взбодрить, раскрепостить, повысить 

настроение, сконцентрировать внимание. Следовательно, музыкально-ритмические 

упражнения являются эффективной психогимнастикой, средством коррекции состояния 

детей и их поведения. Например, на занятиях с высокой умственной активностью и малой 

подвижностью следует использовать игровые, танцевальные композиции в качестве 

физкультминуток ("Кот Леопольд", "Кукляндия", "Танцуйте сидя" и др.). На занятиях 

природоведческого содержания — творческие задания на выразительность пластического 

образа на тему природы — "Упражнение с осенними листьями", "Дети и природа" и т.д.). 

Снять психическое напряжение, расправить плечи, выпрямить спину, успокоить 

дыхание помогают такие композиции, как "Цыганские напевы", "Красный сарафан", 

"Мельница". Использование композиций на основе быстрой, веселой музыки, таких, как 

"Кремена", "Полкис", "Калинка", позволяет поднять настроение детей, активизировать их 

внимание. 

На основе репертуара из "Ритмической мозаики" можно проводить утреннюю зарядку 

или бодрящую гимнастику. Пользуясь предложенной фонограммой*, можно достаточно 

точно рассчитать время занятия движениями, их интенсивность, а значит и нагрузку. 

Приведем несколько примеров. 

Так, в бодрящей гимнастике физическая нагрузка не должна быть большой, так как ее 

назначение — привести детей в бодрое состояние, поэтому лучше подбирать упражнения 

игрового характера, с творческими заданиями и спокойные по темпу. С этой целью 

рекомендуются такие композиции, как "Птички и Ворона", "Кошка и Девочка", "Пастушка", 

"Упражнение с цветами", "Разноцветная игра" и др. Наиболее оптимально использовать их 

в сочетании с закаливающими процедурами. 

На утренней зарядке необходимо давать детям определенную нагрузку. С учетом этого 

рекомендуется подбирать композиции с интенсивными по физической нагрузке 

(соответственно возрастным и индивидуальным особенностям детей) движениями. 

Желательно, чтобы дети уже были знакомы с упражнениями, иначе их развивающий эффект 

снижается. 

На физкультурных занятиях ритмические композиции могут использоваться 

фрагментарно или в комплексе (как на утренней гимнастике), а также как игры. 

Комплекс общеразвивающих упражнений составляется на основе ритмических 

композиций аналогично комплексу для утренней зарядки, только на занятии могут быть 

даны новые упражнения с целью их разучивания и освоения. 

В конце занятия детям предлагаются творческие задания (придумать движения кпесне "Дело 

было в январе"), шуточные композиции ("Два Барана", "Кошка иДевочка"), игры ("Игра с 

мячом", "Козочки и Волк"), пляски ("Кремена", "Полкис",     "Парная пляска" на финскую 

польку и др.). 

На музыкальных занятиях педагог предлагает детям композиции в самых разных 

вариантах: как вводную часть занятия ("Поросята", "Озорники", "Упражнение с листьями") 

либо заключительную (игра "Найди себе пару"), в процессе слушания музыки и определения ее 

жанра и т.д. Главное — активизация внимания детей, пробуждение и поддержание у них 

интереса к музыке, к творчеству, развитие творческого воображения. Так, например, 

композиция "Волшебный цветок" (муз. Ю.Чич-кова) включается в занятие и в процессе 

слушания песни как пластическая импровизация на эту тему. Дети пытаются представить, как 

выглядит "волшебный" цветок, как колышатся на ветру его стебелек и листья, и показывают 

это в движении, рисовании или аппликации. 
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Интересно можно включить в занятия ритмические композиции на классическую 

музыку — "Менуэт" Л. Боккерини, "Танец Троллей" Э.Грига, "Аквариум" К.Сен-Санса, "Танец 

цветов и бабочек" на музыку Ф.Шуберта и др. Естественно, что необходимы прослушивание 

музыки и беседы о ней, рассматривание иллюстраций, рисование на эту тему, а также 

пластические этюды — импровизации детей и педагога под музыку. Постепенно создается 

целая картина, которую можно исполнить в соответствующих костюмах и с декорациями 

("Аквариум" — водоросли, раковины; "королевский дворец" — колонны, зеркала, 

канделябры, "Танец Троллей" — сказочный лес, таинственная пещера и т.д.). При создании 

фантастических образов дети активно включаются в диалог с педагогом, предлагают свои 

варианты оформления картины (рисуют эскизы костюмов или декораций), придумывают свой 

сюжет (методику организации творческих занятий см. в пособии "От игры до спектакля"). 

Такие композиции могут исполняться на праздничных утренниках, в играх — 

драматизациях, семейных 'праздниках, в повседневной работе с детьми. 

Естественно, что на вечерах развлечения и праздничных утренниках дети самостоятельно 

исполняют наиболее яркие, понравившиеся им композиции (которые они выучили с педагогом). 

С целью более эффектного, эмоционального и выразительного исполнения детям предлагается 

атрибутика, элементы костюмов. Поскольку большинство композиций имеют яркий 

художественный образ, нетрудно вместе с детьми придумать, какие атрибуты необходимо 

изготовить, как они должны выглядеть (шапочки зверей, ленты — как стебли водорослей и т.д.). 

Мы рекомендуем также включать ритмические композиции в занятия и вечера досуга, 

которые имеют общую игровую тему ("Путешествия", "Дни рождения" и др.), и тогда 

двигательные композиции под музыку сочетаются с аттракционами, загадками, 

математическими играми и другими видами занимательных заданий. Например, если вы 

проводите с детьми веселое развлечение на "экзотическом острове", то после композиции 

"Чунга-чанга" логично провести аттракцион "Кто больше соберет бананов": допрыгнуть и 

сорвать с "ветки", сосчитать их (у кого больше?), отгадать загадки и пригласить "отгадки" — 

других веселых обитателей этого острова (например, Львенка и Черепаху), исполнить вместе с 

ними общую веселую песню или танец. 

 

2.2.3.И. А. Лыкова«Цветные ладошки» (программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет)  

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
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7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

  

Дидактические принципы построения и реализации Программы  
Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства : 

принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержанияпрограммы с учётом региональных культурных традиций; 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; принцип 

развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

  
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 
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2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

4-5 лет 

Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству (дымковская,    

филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

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

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очер-

тания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, ) 

    (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого). 

Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный 

круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, 

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 
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учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 

 

Список репродукций и предметов искусства, 

рекомендуемых для рассматривания и бесед в старшем дошкольном возрасте 

 

Живопись 
Натюрморты 

Врубель М.«Сирень»;  

Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень белая и розовая» 

МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики» 

Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы» 

Садовников В.«Цветы и фрукты» 

Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника» 

Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

Пейзажи 

Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чёрное море» 

Бакшеев В.«Голубая весна» 

Борисов-Мусатов В.«Весна» 

Бродская Л.«Овёс», «Таёжный мороз» 

Бродский И.«Осенние листья» 

Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель»,«Перед дождём»  

Васнецов В.«Река Вятка» 

Волков Е.«Ранний снег» 

Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 

Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

Дубовский Н.«Притихло» 

Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 

Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над Днепром»  

Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день» 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», «Март», «Озеро. 

Русь» 

Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Полюшенко А.«Май» 

Рерих Н.«Небесный бой» 

Ромадин Н.«Весна», «Кудинское озеро» 

Рылов А.«В голубом просторе» 

Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень» 

Саврасов В.«Радуга» 

Сомов К.«Радуга» 

Степанов А.«Журавли летят», «Лоси» 

Шишкин И.И.«Берёзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. Иней», 

«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро» 

Портреты 
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Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»  

Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 

Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», «Портрет А.Н. 

Демидова» 

Василенко В.«Юрий Гагарин» 

Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка» 

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок» 

Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», «Юность» 

Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза» 

Кончаловский П.«Автопортрет» 

Крамской И.«Неизвестная» 

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха» 

Левитан И.«Автопортрет» 

Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница» 

Ломакин 0.«Портрет экскаваторщикаН. Мокина» 

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

Матейко Я.«Портрет детей художника» 

Мурильо.«Мальчик с собакой» 

Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора ИванаДмитриевича Шадра»  

Перов В.«Тройка» 

Прянишников И.«Воробьи» 

Ракша Ю.«Дети на изгороди» 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

Репин И.«Стрекоза» 

Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей» 

Пименов Ю.«Новая Москва» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Сергеев М.«Сказание о невидимом градеКитеже» 

Щербаков Б.«Ростов Великий» 

Юон К.«Купола и ласточки» 

  

Открытки и календари (плакаты) с видами города (или областного центра), в котором 

проживают дети 

Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга 

Открытки с видами столиц зарубежных государств (например, Берлин (Германия), Париж 

(Франция), Лондон (Великобритания), Рим (Италия), Токио (Япония), Пекин (Китай) 

  

Изделия декоративно – прикладного искусства  

Народные игрушки 

Богородская резная игрушка:«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. 

Стулова, «Царь Додон и Звездочёт» И. Стулова 

Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, лошадка, козёл, 

баран, индюк, гусь 

 Русская матрёшка:загорская, полхов-майданская, разновидности матрёшек -матрёшка-

боярыня, матрёшка-боярин, витязь, старик-мухомор 

Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, козёл, петух, 

курица, лиса 

  

Декоративная роспись 

 Гжельская керамика(например, чайная пара, чайник, самовар, маслёнка «Жар-птица») 

Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 

 Жостовская роспись 
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на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», «Голубые 

цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы») 

 Лаковая миниатюра Мстёры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудо-юдо рыба-кит») 

 Лаковая миниатюра Холуя 

(например, шкатулка «По щучьему веленью», «Папоротников цвет») 

 Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

 Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь Салтан и белка», 

«Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле берёзка стояла», «Лель») 

 Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, шкатулка) 

  

Другие виды изделий 

 Вологодское кружево 

 Павлово-посадские платки и шали 

(например, платки «Царевна», «Весенние грёзы», «Карнавал»; шали «Времена года») 

 Ростовская финифть 

Скопинская керамика (горшок, кувшин, миска, крынка, квасник) 

 Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса) 

 Художественная роспись ткани (например, платки «Венок осенний», «Китайские цветы, 

шарф «Красные пионы», панно «Японские мотивы») 

 Художественный текстиль 

 Клинские ёлочные украшения (шары «Мороз», «Снегурочка», «Птички», игрушки 

«Снегурка», «Топтыжка», «Снеговик», «Пингвин» 

  

Примерный список   детских книг с иллюстрациями известных художников 

Иллюстрации    известных художников  
Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса Прекрасная», «Марья 

Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», «Царевна-лягушка»      

Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки в обработке К. 

Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки» из сборника A.  Афанасьева, 

сборники русских народных потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки» 

Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

Демченко 0.«Сказки-крошки»B.    Кротова, «Почему пантера чёрная, а леопард - 

пятнистый?»Л. Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга 

Дехтерёв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро 

Дубинчик Т.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное слово», альбом для 

рисования«Помаляка», «Колобок» 

Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со скалочкой» 

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина; «Чудо-дерево», 

«Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского; «Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев 

Гримм; «Сказки» Г.-Х. Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и 

великана» Н. Кончаловской; русские волшебные сказки «Ненаглядная красота»; 

английские детские песенки «Плывёт, плывёт кораблик»; английские народные сказки 

«Как Джек ходил счастье искать»; французские народные песенки «Сюзон и мотылёк»; 

польские народные детские песенки «Дедушка Рох» 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер Твистер» С. 

Маршака 

Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козёл», книжка-потешка «Плетень», 

«Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула Селянинович» 
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Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со скалочкой»,«Лисичка-

сестричка и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. Маршака Пахомов А. «Азбука» Л. 

Толстого, «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, «А что у вас?» С. Михалкова 

Пивоваров В. «Старушки с зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. русские народные сказки 

«Волк и козлята», «Лиса и журавль», венгерская сказка «Два жадных медвежонка» Репкин 

П. венгерская сказка «Два жадных медвежонка», «Краденое солнце» К.Чуковского, 

«Сорока-белобока» Е.Благининой, словацкая сказка «Усолнышка в гостях» Савченко А. 

русская народная сказка «Заюшкина избушка», «Волшебник Изумрудного города» Н. 

Волкова)  Сутеев В«Слонёнок» Р. Киплинга, «Сказки вкартинках» В. Сутеева, «Кто сказал 

«мяу?» С. Маршака Токмаков Л. книга шотландских песенок «Крошка Вилли Винки» 

Федотова М.книги для бесед по картинкам «Гдемы были летом?», «Как мы провожали 

осень?», «Что мы делали зимой?», «Как мы встречали весну?» Г. Фроловой Чарушин Е. 

«Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа,Томка и сорока» и «Моя первая 

зоология» Е. Чарушина, «Детки в клетке» С. Маршака, «Лесные разведчики» В. Бианки, 

«Лягушка-путешественница» Н. Гаршина Чекмарёва И. «Тихие стихи и звонкие песни» 

В.Петровой, «Один и много» С. Теплюк,«Зайкины истории. 

 

2.2.4. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина « Я, ТЫ, МЫ» (программа социально – 

эмоционального развития детей от 3 до 6 лет) 

 

Цель программы: Становление базовых свойств личности ребенка: самооценки и образа 

«Я», эмоционально – потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и 

установок. Формирование социально – психологических особенностей в системе 

отношений с другими людьми. 

 

Задачи: 

1.Уверенность в себе 

Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он 

уникален и неповторим, как каждый человек. 

2.Чувства, желания, взгляды. 

Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

3.Социальные навыки. 

Научить детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми: формированию коммуникативных навыков; умению устанавливать и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. 

 

Принципы реализации программы: 

1.Системность.  

 В течение учебного года работа по программе должна проводиться систематически.  

Педагоги распределяют содержание программы в течение дня. Специально 

организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается 

игры, театрализованной деятельности, других видов нерегламентированной деятельности 

детей, то эти формы работы могут осуществляться  как до обеда, так и во второй половине 

дня. 

2.Интеграция программного содержания.  

 Содержание программы органично вплетается (интегрируется) в канву содержания 

основной комплексной программы. Целесообразна такая интеграция с содержанием 

занятий по изобразительной и театрализованной деятельности, ознакомлению с 

окружающим миром, экологическому и физическому воспитанию, а также игровой 

деятельности. Для большей эффективности необходимо максимально использовать 
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разнообразные формы работы: специально организованные занятия, игры и развлечения, 

отдельные режимные моменты, связанные, например, с организацией питания, 

проведение гигиенических процедур. 

3.Координация деятельности педагогов. 

 Этот принцип тесно связан с принципом интеграции. Тематические планы воспитателей и 

освобожденных специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы, 

избегая повторов, последовательно во времени разворачивать определенные темы. 

4.Преемственность взаимодействия взрослых с ребенком в условиях ДОУ и в семье.  

Для эффективной реализации программы родители должны беседовать с ребенком на 

конкретно предложенные педагогами темы, выступать активными участниками 

педагогического процесса. 

 

Содержание программы 

Средний дошкольный возраст 

1.Уверенность в себе.   

Продолжать определять вместе с детьми вкусы и предпочтения в еде, сравнивать со 

вкусами и предпочтениями других людей. 

Определять вместе с детьми  их предпочтения в играх и занятиях, сравнивать с 

предпочтениями других людей. 

Определять вместе с детьми  их предпочтения по отношению к животным, сравнивать с 

предпочтениями других людей. 

Определять вместе с детьми  их предпочтения по отношению к растениям, сравнивать с 

предпочтениями других людей. 

Определять вместе с детьми  их предпочтения по отношению к цвету, сравнивать с 

предпочтениями других людей. 

Определять вместе с детьми  их предпочтения по отношению к сказкам, сравнивать с 

предпочтениями других людей. 

Определять вместе с детьми  их предпочтения по отношению к цвету глаз и волос, 

сравнивать с предпочтениями других людей. 

Определять вместе с детьми  их предпочтения  в выборе друга. 

Определять вместе с детьми  их предпочтения по отношению  к предметам обстановки и 

быта. 

2. Чувства, желания, взгляды. 

Помочь осознать, какие чувства и настроения  вызывает у них та или иная погода. 

Учить детей осознавать, как влияет природа на их чувства и настроения. 

Продолжать знакомить детей с внешними выражениями разных эмоциональных 

состояний. 

Помочь детям понять, что такое доброта и злость. 

Помочь детям понять, что такое грусть и что значит плохое настроение. 

Учить детей распознавать по внешним признакам состояние гнева. 

Помочь детям справляться со своими страхами. 

Учить детей узнавать по внешним признакам эмоциональное состояние удивление, 

спокойствие, радость. 

Помочь детям устанавливать связь между разными эмоциями и причинами, которые их 

вызывают. 

3.Социальные навыки 

Побуждать детей сочинять несложные стишки и истории, в которых героями становятся 

они сами, способствовать повышению их самооценки. 

Приучать детей содержать в порядке свое жилье и проявлять особую заботу о его красоте 

и чистоте, если в дом приходят гости. 

Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения со сверстниками; помочь 

им понять, в чем состоит роль хозяина дома во время приема гостей. 
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Приучать детей следить за своим внешним видом; помочь им понять, что воспитанный 

человек стремится понравиться окружающим и всегда выглядит опрятно. 

Способствовать усвоению детьми основных правил этикета при встрече, помочь им 

понять, что одни и теже высказывания могут быть восприняты окружающими по – 

разному – и как невежливые, и как насмешливые, так и шутливые. 

Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения; помочь им понять, как 

можно порадовать друга подарком. 

Способствовать усвоению детьми основных правил поведения за столом. 

Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, пользоваться нормами – регуляторами 

(уступить, договориться, соблюдать очередность, извиниться и др.). 

Способствовать усвоению детьми основных правил этикета при прощании; помочь им 

понять, что это не только проявление вежливости, но и один из способов укрепления 

межличностных отношений. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

2.3.1. Образовательная область  

« Социально – коммуникативное развитие» 

 

Принципы реализации: 

- Принцип целенаправленности означает, что  работа социально – коммуникативного 

развития, ее содержание и методы подчинены цели. 

- Принцип комплексного воздействия предусматpивает единство задач, средств и методов 

воспитания дошкольников, преемствeнную связь воспитания и развития личности ребенка 

в дошкольном учреждении, семье и обществе, цельность воздействий на чувства, сознание 

и поведение. 

- Принцип воспитания в деятельности. Нужно использовать возможности каждой из них, 

организовывать благоприятные условия для их своевременного возникновения и развития, 

базироваться на ведущую деятельность. 

- Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с высокой 

требовательностью. Требует от воспитателя проявления педагогического такта. 

Требовательность воспитателя к детям проявляется в принципиальности, которая 

выражается в поощрениях и наказаниях, в справедливом отношении к детям. 

- Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом ребенке 

есть положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть педагогу и дать им 

развитии в соответствующей деятельности. Это вызовет у ребенка склонность к 

усовершенствованию своего поведения, будет способствовать проявлению его 

индивидуaльности. В то время как подчеркивание недостатков, непрерывное указание на 

них не поможет детям избавиться от них, а часто еще больше укрепляет эти недостатки. 

- Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок приучается 

совмещать свои интересы с интересами других ребят, приобретает элементарные навыки 

коллективной жизни. Важность коллектива проявляется: 

а) в воспитании у детей основных норм и правил отношений между людьми (чувства 

товарищества, уважения к окружающим, человечности); 

б) в формировании общественной направленности личности (сочетание личных и 

коллективных увлечений; 

в) в раскрытии индивидуальности ребенка; 

г) в возможности проявить свои знания, своё отнoшение к окружaющим; в возможнoсти 

упрaжняться в нравствeнных пoступках; 

д) во взаимoвлиянии детей друг на друга. 



 

67 

 

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для любого возраста 

определяются конкретные задачи воспитания. С учётом возрастных особенностей детей 

используются соответствующие методы и приемы воспитания и планируется его 

конкретное содержание. В процессе воспитания нужно учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка, обусловливаемые своеобразием его нервной деятельности, 

условиями жизни и воспитания в семье. Успех воспитания зависит от чуткого изучения 

педагогом поведения каждого ребенка с применением соответствующих методов и 

приемов его воспитания. 

 

Средства реализации:  

- Группа художественных средств: художественная литература, изобразительное 

искусство, музыка, кино и др. Эта группа средств содействует эмоциональной окраске 

познаваемых моральных явлений. Художественные средства наиболее результативны при 

формировании у детей моральных представлений и воспитании чувств. 

- Природа. Она спосoбна вызывать у детей гумaнные чувства, желaние заботиться о тех, 

кто слабее, кто нуждается в помощи, спосoбствует формированию у ребенка уверенности 

в себе.  

- Собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность. 

Каждый вид деятельности имеет свою особенность, выполняя функцию средства 

социально – коммуникативного развития.  

- Общение.  

 

Методы реализации: 

1.Методы формирования социального повeдения: упрaжнения, поручeние, требoвание, 

вoспитывающие ситуации; 

2.Методы формирования социального сознания: объяснeние, уговор, внушение, просьба, 

этическая беседа, пример; 

3.Методы стимулиpoвания: поощрение, соревнoвание, одoбрение, награждение. 

 

Формы реализации: 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- праздники, развлечения; 

- занятия; 

- чтение художественной литературы; 

- игры; 

- выставки; 

- конкурсы; 

- беседы.  

 

2.3.2. Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

Принципы реализации: 

 принцип интеграции позволяет  знакомить детей с разными областями знаний, 

тесно связанных между собой. 

 принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность 

реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу. 

 принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять 

различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне. 
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 принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические 

особенности детей каждого возраста, следовать объективным законам их развития и 

создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

 принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает 

тесное сотрудничество взрослых и детей. 

 принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности – 

содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, поисково-

исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного творчества 

ребенка.  

 

Формы работы: 

-обучение в повседневных бытовых ситуациях;  

-самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

- занятия; 

- опыты (экспериментирование); 

- коллекционирование; 

- развивающие игры; 

- изобразительная деятельность; 

- конструкторская деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- наблюдения; 

- игровая деятельность ( сюжетно – ролевые игры, игра – драматизация, подвижные игры). 

 

Методы работы: 

- Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным   признакам, восстановление картины целого по отдельным  

  признакам,  рассматривание картин, демонстрация фильмов) 

- Практические: игра (Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры (в т.ч. 

строительные), труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд), 

элементарные опыт 

- Словесные: рассказ, беседа, чтение 

 

Методы, повышающие познавательную активность: 

-Элементарный  анализ  

-Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

-Группировка  и классификация 

-Моделирование и конструирование 

-Ответы на вопросы детей 

- Приучение к  самостоятельному поиску ответов на вопросы 

 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

- Воображаемая  ситуация 

- Придумывание  сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные  моменты и элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

-Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

-Перспективное планирование 
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- Перспектива, направленная на последующую деятельность 

-Беседа 

 

Методы коррекции и  уточнения детских представлений: 

-Повторение 

-Наблюдение  

-Экспериментирование 

-Создание проблемных ситуаций. 

 

2.3.3. Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

Принципы реализации: 
- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

-  Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

- Принцип развития языкового чутья («чувства языка») 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной речевой практики 

 

Средства реализации: 

·  общение взрослых и детей; 

·  культурная языковая среда, речь воспитателя; 

·  обучение родной речи и языку на занятиях; 

·  художественная литература; 

·  различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр) 

 

 Методы реализации: 

- Непосредственные наглядные методы - метод наблюдения и его разновидности: 

экскурсии, осмотры помещения, рассматривание натуральных предметов. 

- Опосредованные наглядные методы - основаны на применении изобразительной 

наглядности. Это рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание картин и 

игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам. 

- Словесные методы: это чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

- Практические методы - дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

- Репродуктивные методы основаны на воспроизведении речевого материала, готовых 

образцов - методы наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных произведений, многие дидактические игры.  

- Продуктивные методы предполагают построение детьми собственных связных 

высказываний - обобщающую беседу, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания. 

 

2.3.4. Образовательная область  

« Художественно – эстетическое развитие» 

 

Принципы реализации: 



 

70 

 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека, думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Средства реализации: 

-организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

-общение с искусством; 

- материальное обеспечение; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка;  

-бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

-организация атмосферы творчества и мотивация задания;  

-ознакомление детей с творчеством; 

-доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

- активная педагогическая деятельность. 

 

Формы реализации: 

 

 

Под прямым руководством 

взрослого 

Под косвенным руководством 

взрослого 

По способу объединения 

детей 

Совместная деятельность 

детей и взрослого: 

a)    фронтальная, 

b)    подгруппами, 

c)    с одним ребёнком 

Индивидуальная, 

подгруппами 

По видам деятельности Занятия, экскурсии, 

развлечения, игры, труд, 

тематические музыкальные 

вечера, театральные 

пятницы, недели творчества.  

 

Театрализованные игры, 

повторение занятий, 

праздники, дидактические 

игры, выставки рисунков и 

поделок 

 

Методы реализации: 

- метод целостного восприятия; 

- метод убеждения; 

- метод приучения, упражнения; 

-метод побуждения к сопереживанию; 

-метод проблемных ситуаций; 
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- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству -  показ, наблюдение, 

объяснение, анализ, пример взрослого. 

- методы, которые связаны с формированием навыков художественной деятельности - 

показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций.  

 

2.3.5. Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 

Принципы реализации: 

Научно – методические принципы: 

 принцип первенства физической (двигательной) активности 

  принцип своевременного начала физического воспитания 

  принцип целеполагания 

  игровой принцип 

  принцип интеграции 

 психосоматический принцип 

  принцип дозированной помощи 

 принцип возрастающей независимости (эмансипации) от взрослых и 

самостоятельности в творческом решении 

Дидактические принципы: 

 систематичность и последовательность 

  развивающее обучение 

  доступность 

  воспитывающее обучение 

  учет индивидуальных и возрастных  особенностей 

 сознательность  и активность ребенка 

  наглядность 

Специальные принципы: 

  непрерывность 

  последовательность наращивания тренирующих   воздействий 

  цикличность 

Гигиенические принципы: 

  сбалансированность нагрузок 

  рациональность чередования деятельности и отдыха 

  возрастная адекватность 

  оздоровительная направленность всего  образовательного процесса 

  осуществление личностно-ориентированного обучения  и воспитания 

 

Средства реализации: 

1. физические упражнения.  

2. использование природных факторов. 

К естественным силам природы, которые можно использовать в физическом воспитании 

дошкольников, солнце, воздух, вода. 

3.гигиенические факторы. 

К гигиеническим факторам для детей в дошкольном образовательном учреждении 

принято относить: 

- мероприятия по личной гигиене; 

- мероприятия по гигиене быта; 

- мероприятия по гигиене занятия; 

- мероприятия по гигиене отдыха (восстановления); 



 

72 

 

- мероприятия по гигиене сна; 

- мероприятия по гигиене питания; 

- мероприятия по гигиене трудовой деятельности; 

- мероприятия по гигиене психики. 

 

2.4.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Цель коррекционной работы – организация образовательной деятельности в детском 

саду как системы, обеспечивающей психолого – педагогическую коррекцию отклонений в 

развитии ребенка( интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, 

волевом, двигательном) на основе создания оптимальных психолого – педагогических 

условий для развития творческого потенциала личности и ее полноценного всестороннего 

развития. 

 

Основные задачи коррекционной деятельности: 

1. Всестороннее психолого- педагогическое изучение личности ребенка, 

особенностей его психического развития; 

2. Выявление факторов социальной среды, нарушающих психическое развитие 

ребенка; 

3. Разработка специальных программ, направленных на преодоление социальной и 

педагогической запущенности и коррекцию неадеквавтных методов семейного 

воспитания; 

4. Коррекция отдельных психических процессов, психических функций и личностных 

качеств ребенка; 

5. Формирование у детей высших чувств и социальных потребностей ( 

коммуникативных, познавательных, этических, трудовых, эстетических); 

6. Создание в детском коллективе атмосферы психологической для каждого ребенка; 

7. Разработка рекомендаций для осуществления индивидуального подхода к детям, 

нуждающихся в коррекционной работе. 

 

Психолого -  педагогическая коррекция рассматривается как определенная форма 

психолого – педагогической деятельности по исправлению таких особенностей 

психического развития ребенка, которые по принятой в возрастной психологии системе 

критериев не соответствуют гипотетической «оптимальной» модели этого развития, 

норме или, скорее возрастному ориентиру как идеальному варианту развития ребенка на 

той или иной ступени онтогенеза. 

 

Объект коррекционной работы – личность ребенка, имеющего незначительные 

отклонения в психофизическом развитии ( сенсорно – двигательной, соматической, 

интеллектуально – речевой сферах) или отклонения в поведении, затрудняющие его 

адекватную социализацию и адаптацию. 

 

Содержание коррекционной работы – комплекс психолого – педагогических 

воздействий и специально – разработанных программ, основанных на ведущих для 

каждого возрастного периода онтогенетических формах деятельности, уровнях общения, 

способах мышления и саморегуляции, и должно быть направлено на решение конкретных 

задач формирования личности, позитивного изменения отдельных ее свойств или 

психических функций, проявляющихся в отклоняющемся поведении и затрудненной 

адаптации: застенчивости, агрессивности, неуверенности, тревожности, асоциальности, 

неумении играть по правилам и удерживать взятую на себя роль, неумении пересказывать, 

четко излагать свои мысли и общаться, боязливости и склонности к страхам, аутичности, 
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расторможенности, слабости самоконтроля, неадекватной самооценки. 

Отклонения и нарушения в развитии личности ребенка имеют системный характер, 

поэтому и коррекционная работа должна строиться по системному принципу. 

Наибольший эффект в решении задач коррекционной работы может быть достигнут, если 

проводимый коррекционный процесс реализуется как целостная система психолого – 

педагогических воздействий, а не сумма отдельных методов и приемов работы с детьми. 

Целостность системы корреционных воздействий в программе достигается за счет 

согласованного включения в ее содержание: 

- психолгической и педагогической диагностики; 

- проектирование индивидуального коррекционно- образовательного маршрута; 

- использования современных коррекционных технологий; 

- организации единого образовательного пространства: семья- дошкольное учреждение- 

специалисты узкого профиля; 

- психолого – педагогического сопровождения ребенка по мере необходимости. 

Нейропсихологические исследования показали, что причиной многих отклонений детей с 

особенностями психосоциального развития являются негрубые нарушения онтогенеза, 

запаздывание созревания отдельных структур мозга, несформированность 

межполушарного взаимодействия. Поэтому одной из ведущих стратегий коррекционной 

работы является использование «обходных путей», цель которых состоит в формировании 

психологических механизмов деятельности, все структурные компоненты которой ( 

мотивы, способы, действия) дошкольник осваивает в процессе реализации доступных его 

возрасту и возможностям видов деятельности, а одним из ведущих методов 

коррекционной работы в программе является метод нейропсихологической коррекции. 

Это метод основан, прежде всего, на том, что воздействие на «интегративный 

сенсомоторный базис» с учетом закономерностей развития ребенка вызывает 

активизацию в развитии всех высших психических функций. Предоставляя ребенку 

возможность получить зрительную, слуховую, осязательную, вестиибулярную, 

двигательную нагрузку, мы создаем условия для активизации мозговых структур, 

актуализации их скрытых ресурсов в самих себе и поиска «обходных путей» нарушенных 

функций.  

При выполнении различных двигательных упражнений изменяется деятельность всех 

систем организма: специализированные упражнения оказывают целенаправленное 

изменяющее вляние на определенные функции организма, и через изменение функции 

воздействуют на восстановление поврежденной системы. 

 Исходя из понимания, что у детей с особенностями психосоциального развития 

наблюдаются различного рода отклонения эмоциональной сферы, в качестве одной из 

технологий коррекционной работы является коррекция средствами искусства: музыки, 

живописи, художественного слова, танца, театрализованной деятельности. Каждый вид 

искусства оказывавет как психотерапевтическое, так и психокоррекционное воздействие. 

Также в качетве одного из путей развития эмоциональной и интеллектуальной сферы 

дошкольника мы рассматриваем развитие у них чувства ритма, образующего 

композиционную структуру произведений музыкального и изобразительного видов 

искусства. Без сформированного чувства ритма затруднено как эмоциональное восприятие 

произведений искусства, так и собственное творческое проявление. Чувство ритма – 

необходимый компонент любого вида деятельности ребенка. Значимость ритмического 

чувства  в психическом развитии ребенка обуславливает большое внимание, которое 

уделяется его формированию в коррекционной работе с детьми, имеющими особенности 

психосоциального развития. 

При этом в программе учитывается, что разные виды деятельности ребенка лишь 

постольку позволяют формировать его личность, поскольку они в совокупности своим 

содержанием способствуют развитию у него воображения, фантазии и творческой 

переработке пережитых впечатлений.  Именно в детском творчесте имеет сплав 
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аффективных и познавательных компонентов психической деятельности. 

Развивающий потенциал каждого вида деятельности, реализуемого в коррекционном 

процессе, обеспечивается их интеграцией, когда одно и то же содержание многократно 

отрабатывается в ее различных видах. А обогащение содержания происходит за счет 

повышения инициативы детей и их выхода за пределы показанных педагогом способов 

действий. 

Из всех существующих видов направлений коррекционной работы наиболее 

приемлимыми для детей дошкольного возраста являются: 

- коррекция отдельных психических функций и компонентов психики ( внимание, память, 

конструктивное и вербальное мышление, фонетическое восприятие, ручная умелость, 

игровая и познавательная деятельность); 

- коррекция личностных качеств, осуществляемая в форме индивидуальных и групповых 

занятий. 

 

Принципы построения коррекционного образовательного пространства 

1. Принцип индивидуального подхода ( учете психических особенностей развития 

и построение на этой основе индивидуальной стратегии психолого – педагогического 

сопровождения. 

2. Принцип междисциплинарного подхода ( интегрированный подход на основе 

комплексно – тематического планирования). 

3. Принцип вариативной развивающей среды ( привлечение разных специалистов 

в соответствии с психосоциальными особенностями ребенка, обеспечение его развития 

всеми необходимыми дидактическими материалами). 

4. Принцип вариативной методической базы обучения и воспитания ( 

использование современных коррекционно – развивающих программ и технологий). 

5. Принцип модульной организации образовательных программ ( объединение 

детей с разными вариантами отклонений в подгруппы для проведения конкретных 

модулей программ) 

6. Принцип самостоятельной активности ребенка ( включение ребенка в 

самостоятельные виды детской деятельности) 

7. Принцип построения культуры детского и родительского сообщества ( 

формирование толерантного отношения к людям, отличающимся по состоянию здоровья, 

национальности) 

8. Принцип семейно – ориентированного сопровождения ( оказание помощи семье 

в воспитании особенного ребенка в процессе консультирования, психокоррекции, 

организации родительского клуба) 

9. Принцип активного включения всех участников образовательного процесса ( 

организация команды специалистов разного профиля, педагогов, родителей, 

общественных организаций для комплексной поддержки ребенка с отклонениями в 

развитии) 

 

Алгоритм выявления детей с нарушениями в развитии 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог,  воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) организации выявляют детей с нарушениями в развитии. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей  с нарушениями в развитии, поскольку 

эта категория дощкольников представляет исключительное разнообразие. 
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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, 

личнос-тное развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, 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. 

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. 

3. По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий. 

4. На основании рекомендаций  специалисты ПМПк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с нарушениями 

в развитии  решаются следующие задачи: 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги  

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка.  

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  

 

Формы коррекционной работы 
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- Индивидуальное, групповое, семейное социально – педагогическое консультирование 

- Индивидуальная или групповая психологическая терапия 

- Социально – педагогическая поддержка 

 

Модель коррекционной работы 

 Вся коррекционная деятельность, включающая диагностический, 

профилактический,коррекционно – развивающий, консультативный и просветительский 

аспекты, строится по принципу командной работы, обеспечивающей сотрудничество и 

тесную взаимосвязьпедагогов различного профиля и детей на занятиях или в свободной 

игре, когда любой ребенок становится равным партнером и может проявить творческую 

инциативу. 

В состав команды входят врач, психолог, педагог, музыкальный руководитель. 

Деятельность всех членов команды создает условия для организации коррекционного 

образовательного пространства. 

 

Задачи членов команды 

- Врач определяет основной и сопутствующий диагноз; группу здоровья и разрабатывает 

рекомендации педагогам и специалистам. 

- Педагог – психолог проводит исследование высших психических функций, определяет 

зону ближайшего развитя, выявляет резервные возможности ребенка, особенности его 

личности, поведения и межличностных отношений, готовность к обучению в школе. 

- Педагог организует условия для психологической безопасности ребенка и его 

социализации, обеспечивает вхождение особенного ребенка в детское сообщество. 

- Музыкальный руководитель средствами музыки осуществляет коррекцию 

эмоциональной сферы ребенка, развивает чувство ритма, координацию движений, 

музыкальные и творческие способности. 

Решая эти задачи, специалист, работающий с ребенком, должен знать его индивидуальные 

особенности, планировать индивидуальнуюобразовательную траекторию в каждом случае 

и в итге обеспечить необходимое психолого – педагогическое сопровождение.  Все 

методы, методики и технологии коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

личностного развития и поведения, направлены на развитие у ребенка представлений о 

себе, формирование ценностных ориентаций и нравственных норм, коррекцию 

самооценки, агрессивности, развитие навыков взаимодействия с другими людьми. 

 Таким образом, психолого – педагогическая коррекция представляет собой совместную 

деятельность психолога, педагога и музыкального руководителя, направленную на : 

- повышение возможностей ребенка в развитии и поведении; 

- развитие его отношений с другими людьми ( детьми и взрослыми); 

- раскрытие его потенциальных творческих резервов. 

В целом задача воспитателя – организовать дифференцированный подход в работе с 

каждым ребенком с особенностями психосоциального развития. 

 

Виды коррекционной работы 

- Диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с 

отклонениями в развитии и проведение их комплексного обследования; 

- Коррекционно – развивающая работа, цель которой заключается в оказании 

своевременной специализированной помощи детям; 

-Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей; 

- Информационно – разъяснительная работа, направленная на просвещение родителей, 

педагогических работников. 

 

Формы получения образования для детей с нарушениями в развитии 
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Образовательные услуги детям с нарушениями в развитии предоставляются в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий 

успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное 

пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные 

консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары.  

 

Организация деятельности групп, в которых воспитываются дети с нарушениями в 

развитии. 

Деятельность группы  должна сочетать в себе два организационных подхода:  

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные  коррекционной работой— как индивидуальные, так и 

групповые,  

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс 

между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей.  

Коррекционная работа осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с  педагогом-психологом; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

 

Психологические характеристики детей с особенностями в развитии 

 

Дети с задержкой психического развития 

Психологические особенности детей с задержкой психического развития 

1. Ограниченный запас общих сведений и представлений 

2. Пониженная обучаемость 

3. Неполноценность зрительного и слухового восприятия 

4. Недостаточность процессов внимания и памяти 

5. Преобладание наглядных форм мышления, снижение критичности 

6. Обедненный словарный запас, трудность освоения грамматических конструкций 

7. Повышенная психическая истощаемость 

8. Двигательная расторможенность 

9. Возбудимость, слабая эмоциональная устойчивость 

10. Нарушение саморегуляции во всех видах детской деятельности 

11. Нарушение чувства дистанции 

Задачи коррекционно – педагогической работы 

1. Формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций 

2. Создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через 
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систему специальных игровых упражнений 

3. Целенаправленное формирование высших психических функций 

4. Формирование ведущих видов деятельности 

5. Коррекция недостатков в эмоционально – волевой сфере 

6. Преодоление недостатков в речевом развитии 

7. Формирование коммуникативной деятельности 

8. Повышение уровня умственной работоспособности 

9. Формирование пространственных представлений, схемы тела 

10. Развитие мелкой моторики 

11. Формирование нравственно – этической сферы, создание условий для 

эмоционально – личностного становления и социальной адаптации 

Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми, имеющими задержку 

психического развития 

1. Игры на развитие произвольного визуального и аудиального внимания 

2. Игры на развитие самоконтроля, для формирования умения управлять своим 

поведением, для преодоления проявлений импульсивности 

3. Игры на преодоление стереотипии в поведении 

4. Игры на повышение общей энергетики высших психических функций и общей 

активизации ребенка 

5. Игры на развитие межполушарного взаимодействия 

6. Игры на развитие программирования действий ( формирование произвольности 

действий) 

7. Игры на развитие гностических (сенсорных) процессов 

8. Игры на развитие мелкой моторики 

9. Игры на формирование навыков построения сложных двигательных программ 

10. Игры на развитие пространственного восприятия собственного тела, формирование 

схемы тела 

11. Игры на формирование пространственных представлений 

 

Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы 

Психологические особенности детей с нарушениями эмоционально – волевой сферы  

1. Сложность установления взаимоотношений со всеми окружающими людьми: с 

близкими и сверстниками 

2. Отклонения в психомоторном развитии 

3. Немотивированный страх 

4. Специфика динамических характеристик эмоционального процесса ( скорости 

возникновения эмоций, их интенсивности и длительности): свойственна 

эмоциональная захваченность какой – либо быстро возникшей, сильной эмоцией 

или, наоборот, эмоциональная отстраненность, когда эмоция, едва возникнув, 

быстро затухает, не имея ни дальнейшего речевого, ни вербального выражения 

5. Нарушение общих свойств эмоциональной регуляции ( предметности, 

ситуативности, избирательности). Обнаруживается своеобразная «эмоциональная 

дезорганизация»: часто в парадоксальном ( неадеватной ситуации) эмоциональным 

реагированием 

6. Склонность к стереотипным действиям, наличие узких интересов в тематике игры, 

разговоров, рисовании 

7. Задержка формирования коммуникативной функции речи 

8. Преобладание внешне обвиняющих реакций с эмоциями гнева и раздражения 

Основные задачи психолого – педагогического коррекционно – развивающего 

воздействия 

1. Преодоление трудностей в развитии форм взаимодействия с окружающим миром 

2. Формирование целенаправленного поведения 
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3. Стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками 

4. Смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта, чувства тревоги и страха 

5. Развитие психомоторных функций 

6. Коррекция нарушений в эмоциональном развитии 

7. Формирование познавательных процессов 

Стратегические направления работы с детьми, имеющими нарушения 

эмоционально – волевой сферы 

1. Повышение самооценки 

2. Обучение умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его 

ситуациях 

3. Снятие мышечного напряжения, коррекция нарушений в эмоциональном развитии 

детей этой категории 

4. Совершенствование моделей взаимодействия детей с родителями, педагогами, 

сверстниками. 

Содержание развивающей работы с детьми, имеющими нарушения эмоциональной 

сферы 

1. Технологии, направленные на преодоление негативных эмоций 

2. Игры на развитие внимания 

3. Игры на развитие памяти 

4. Игры на развитие локомоторных функций 

5. Игры на развитие зрительно – моторной координации 

6. Игры и упражнения, направленные на формирование адекватных форм поведения 

7. Упражнения на развитие саморегуляции и самоконтроля 

8. Игры на регуляцию деятельности дыхательной системы 

9. Игры на развитие речи 

10. Игры на развитие исследовательских способностей 

 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицита внимания 

Психологические особенности ребенка с синдромом гиперактивности и дефицита 

внимания 

1. Наряду с гиперактивностью в двигательной сфере, как правило, обнаруживаются 

нарушения координации движений, несформированность мекой моторики и 

праксиса ( способности осуществлять сложные целенаправленные движения и 

действия) 

2. Недостаточно сформировано «психологическое прлстранство»: между эмоциями и 

конкретными действием нет промежуточного звена в виде осмысления, фантазий, 

психической переработки, которая позволила бы канализировать возбуждение  и 

тревогу в безопасное русло. Ребенок переживает чувство внутреннего 

непостоянства, поэтому важнейшим моментом в коррекционной работе будет 

установление дистанции, формирование пространства для психического 

функционирования. 

3. Проблемы в поведении: агрессивность, кофликтность, неспособность постоять за 

себя, неумение предвидеть последствия своих действий, импульсивность, 

медлительность, склонность ко лжи, воровство. 

4. Эмоциональные проблемы: неуверенность в себе, застенчивость, заниженная 

самооценка, тревожность, страхи, инфантилизм. 

5. Нарушения настроения: нестабильное или сниженное настроение, повышенная 

возбудимость. 

6. Проблемы на занятиях: отсутствие интерса, дефицит внимания, неусидчивость, 

повышенная отвлекаемость. 

7. Прблемы в общении: проблемы с адаптацией к детскому саду, отсутствие друзей, 
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трудности взаимодействия с коллективом сверстников. 

Задачи работыс детьми с синдромом гиперактивности и дефицита внимания 

1. Развитеи дефицитарных функций ( внимания, контроля поведения, двигательного 

поведения). 

2. Развитие психомоторных функций 

3. Формирование познавательных процессов 

4. Коррекция нарушений в эмоциональном развитии 

5. Отработка конкретных навыков социального взаимодействия 

6. Совершенствование моделей взаимодействия детей с родителями, педагогами, 

сверстниками 

7. Осуществление работы по профилактике и преодолению гневных эмоций и 

агрессивного поведения 

Содержание работы с детьми, имеющими синдром дефицита внимания и 

гиперактивности 

1. Дыхательные упражнения 

2. Игры на развитие вестибулярно – моторной активности 

3. Игры на снятие мышечного напряжения 

4. Игры на развитие концентрации и распределение внимания 

5. Игры на развитие мелкой моторики 

6. Комплекс самомассажа 

7. Упражнения для снижения агрессивности 

8. Игры на развитие самоконтроля 

9. Упражнения для развития взаимопонимания 

 

Анализ задач и содержания коррекционно – развивающего процесса показал наличие 

общих ( для всех детей грппы риска) и специальных( присущих каждой категории детей) 

задач, что создает возможность для организации практической деятельности педагога в 

системе модулей. 

 

Содержание работы 
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Модуль№ 1     Коррекция и развитие психомотрных функций у детей 

Упражнения для развития мелкой моторики рук +   

Гимнастика для глаз +  + 

Игры на снятие мышечного напряжения + + + 

Простые и сложные растяжки   + 

Комплексы самомассжа + + + 

Дыхательные упражения + + + 

Игры на развитие вестибулярно- моторной активности +  + 

Модуль № 2 Коррекция эмоциональной сферы 

Технологии, направленные на преодоление негативных 

эмоций 

+ + + 

Игры на развитие локомоторных функций +  + 

Игры на регуляцию деятельности дыхательной системы + +  

Игры и приемы для коррекции тревожности + + + 

Игры и упражнения, направленные на формирование + + + 
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адекватных форм поведения 

Игры и приемы для устранения детских страхов + +  

Игры и упражнения на развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

+ + + 

Модуль № 3 Развитие познавательной деятельности 

Кинезиологические упражнения + +  

Игры на развитие концентрации и распределения внимания +  + 

Игры на развитие памяти +  + 

Упражнения на развитие мышления +  + 

Игры и упражнения для развития исследовательских 

способностей 

+  + 

Упражнения для активизации познавательных процессов + + + 

Модуль № 4 Формирование высших психических функций 

Игры и упражнения для речевого развития + +  

Игры на развитие саморегуляции + + + 

Упражнения для формирования межполушарного 

взаимодействия 

+  + 

Игры на развитие зрительно – пространственной 

координации 

+  + 

Упражнения на развитие концентрации внимания, 

двигательного контроля и элиминацию импульсивности и 

агрессивности 

+ + + 

Повышение уровня работоспособности нервной системы + + + 

Модуль № 5 Развитие коммуникативной деятельности 

Игры на взаимопонимание + + + 

Игры на взаимодействие + + + 

 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная область « Социально – коммуникативное развитие» 

Трудовое воспитание 

Виды труда  

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

- Труд в природе 

- Ручной труд(мотивация – сделать приятноевзрослому,  другу-ровеснику, младшему 

ребенку) 

- Ознакомлениес трудом взрослых 

Формы организации трудового воспитания 

Поручения: простые  и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные 

Дежурство (не более 20 минут) 

Коллективный труд(не более 35-40 минут) 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный труд 

Труд рядом 

Общий труд 

Совместный труд 

Развитие игровой деятельности 

Игры, возникающие по инициативе детей  

Игры-экспериментирования 
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•  Игры с природными 

  объектами 

•  Игры с игрушками 

•  Игры с животными 

Сюжетные самодеятельныеигры 

•  Сюжетно–отобразительные 

•  Сюжетно-ролевые 

•  Режиссерские 

•  Театрализованные 

Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Обучающие игры 

•  Сюжетно-дидактические 

•  Подвижные 

•  Музыкально-дидактические 

•  Учебные 

Досуговые игры 

•  Интеллектуальные 

•  Игры-забавы, развлечения 

•  Театрализованные 

•  Празднично-карнавальные 

Народные 

Обрядовые игры 

•  Семейные 

•  Сезонные 

•  Культовые 

Тренинговые игры 

•  Интеллектуальные 

•  Сенсомоторные 

•  Адаптивные 

Досуговые игры 

• Тихие игры 

•  Игры-забавы 

Комплексный метод руководства игрой ( Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новоселовой) 

1. Обеспечение педагогических условий развития игры 

Обогащение детей знаниямии опытом деятельности 

Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры) 

2.Педагогическая поддержка самодеятельных игр 

Развивающая предметно-игровая среда 

Активизация проблемного общения взрослого с детьми 
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Образовательная область « Физическое развитие» 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

Система оздоровительной работы 
№ Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 
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п\п  

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационн

ый 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик,педагог

и 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в 

неделю 

1 р. в 

неделю  

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в 

неделю 

Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовите

льная 

2 р. в 

неделю 

Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовител

ьная 

1 р. в 

неделю 

Инструктор 

ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовител

ьная 

 

1 р. в 

неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовител

ьная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответстви

и с годовым 

календарны

м учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

фельдшер, 

медсестра 
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3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприя

тный период 

(осень, 

весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По 

показаниям 

врача 

В течении 

года 

фельдшер, 

медсестра 

 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении 

дня 

Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько 

раз в день 

Воспитатели 

 

Модель двигательного режима 

 

 Средняя группа 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 5-7 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 
Физкультминутки 2-3 мин. 
Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному 

развитию  
8-10 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 

- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 6-8 мин. 
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- зрительная гимнастика. 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 15-20 мин. 
Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение 

дня 

 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 4-5 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-

ранач.t 

воды+36до 

+20 

+ 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

+ 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодныхусло

вий 

+ 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости 

от возраста + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин.,в 

зависимости 

от возраста 

+ 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости 

от возраста 

+ 

 на прогулке июнь-август -  

выполнение 

режима 

проветривания 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Создание условий  

•Разнообразный дидактический материал для развития речи: картины (предметные и 

сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки  

•Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события из жизни детей  

•Книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для детей, а также 

познавательной образовательной детской литературы  

помещения 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16 + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
+ 

 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графикудо 25 

мин.до 30 

мин. 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин  

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
+ 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза в 

неделю 
+ 

массаж стоп 
перед сном в течение года 

1 раз в 

неделю 
+ 
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Позиция педагога  

•развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный 

запас, поощрять к использованию новых слов  

•ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, отгадывание 

загадок, применять пословицы и поговорки, образные выражения  

•в качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное чтение детям  

•поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением  

•поддерживать стремление ребёнка рассказать о личном опыте, поделиться своими 

впечатлениями  

Организация детей  

• Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в 

минигруппах, индивидуальные); 

Использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных 

областей  

•Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития 

детей  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, 

что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

Психолого-педагогические условия  реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы соци-альнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Принципы  взаимодействия педагогов с семьями: 

-открытость детского сада для семьи;  

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

 Средства реализации взаимодействия педагогов с семьями: 

- мониторинговые исследования и определение перспектив сотрудничества; 

- установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в целях создания 

единого социокультурного пространства; 

- психолого- педагогическое сопровождение и просвещение родителей, вовлечение 

родителей в педагогическое самообразование, изучение и внедрение лучшего опыта 

семейного воспитания, проведение совместных проблемных семинаров; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные установки на 

здоровый образ жизни; 

- привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к 

активной созидательной воспитательной практике по возрождению духовных традиций 

семьи; 

- повышение роли дополнительного образования в развитии форм семейного досуга; 

- организация совместной деятельности детей и взрослых для реализации задач 

интеллектуального, нравственного, художественного, эстетического, физического 

воспитания. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами  

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Раз-говор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить рег-лярно в течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о раз-витии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, раз-нообразных 
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буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополни-тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях вы-ходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять.Стендовая информация вызывает у родителей 

больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 

(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родтелей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад,  

но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительский клуб..  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование ( психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании  

содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи  

образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмот-ренный программой 

учебный материал;  
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• индивидуализации — преобразования содержания, методов обуче-ния и темпов 

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

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иници-ировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потреб-ностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события.  

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День се-мьи, любви и верности (8 

июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проектаИдеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 

и др.  

 

Примерное  содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям. 

Образовательная область « Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
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непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми вдетском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

 Образовательная область « Социально- коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
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Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к при-зоде и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивагь ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей вразвитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 
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 Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующе-му развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Образовательная область « Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальнс развития ребенка в семье 

и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообраз-. ньгх впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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 Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художествеиноую деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствуюпгим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

2.8. Особенности взаимодействия с социальными партнерами  

Социальные 

партнеры 

Образовательные 

области 

Задачи 

МАОУ ДОД ЦДТ Познавательное 

развитие  

Развитие познавательных интересов детей,  

развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания. Развитие 

восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

МКУ «Картинная 

галерея имени 

Д.А. Трубников» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(изобразительному, теа к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами 

отечественного  искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений 

искусства.Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности..Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

МКУ «Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведе-ния, следить 

за развитием действия. 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Фурмановский» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

17 ПЧ ФГКУ 5 

ОФПС по 

Ивановской 

области  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 
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Мемориальный 

музей Д,А. 

Фурманова 

филиал ГБУ 

Ивановской 

области « 

Ивановский 

государственный 

историко – 

краеведческий 

музей имени Д.Г, 

Бурылина 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Организация жизнедеятельности детей. 

3.1.1.Примерный режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения рапорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня 

указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. 

В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.В 

середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

Режим пребывания детей средней группы в холодный период года 

Дома 4-5 лет 

Подъем, утренний туалет  6.30–7.30 

В дошкольном образовательном  учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30 –8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, 

самостоятельная деятельность 

8.50- 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00- 9.20 

9.30-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры 15.00–15.25 
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Полдник 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50 – 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30–17.30 

Дома  

Самостоятельная деятельность 17.30–18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.30–19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 

(7.30) 

 

   Режим пребывания детей средней группы в теплый  период года 

Дома 4-5 лет 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 

В дошкольном образовательном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 9.00–12.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00- 9.20 

9.30- 9.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50 – 16.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность,  16.10 –17.30 

Уход домой 16.30 – 17.30 

Дома  

Самостоятельная деятельность 17.30–18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.30–19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 

(7.30) 

 

3.1.2.Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно.Важно помнить, что дети едят с разной 

скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 
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двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях).Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует  

спокойному и глубокому сну.  

 

3.1.3.Модель деятельности педагога на день 

№ Режимные моменты Формы организации и работы с детьми 

1 Прием детей, осмотр, разнообразная 

детская деятельность ( с учетом перечня 

групповых традиций, событий) в 

соответствии с темой. 

Самостоятельная деятельность детей ( по 

их инициативе и желанию) 

Совместная деятельность: подгрупповая 

и индивидуальная. Формы работы: 

беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения 

и т.д. 

В ходе данного режимного момента 

происходит создание предметно – 

развивающей среды в соответствии с 

содержанием образовательных областей. 

2. Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

3. Подготовка к завтраку, завтрак Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно – 

гигиенические навыки (этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

4. Разнообразная детская деятельность Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 
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сюжетные игры, игры с правилами, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально – 

дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные 

действия, дежурство, поручения, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемной ситуации, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация.  

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

6. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

7. Прогулка Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально – 

дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные 

действия, дежурство, поручения, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемной ситуации, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация. 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

9. Обед Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно – 

гигиенические навыки (этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

10. Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, 
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индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги 

(отрывок). Проанализировать работу 

дежурных по столовой. Закреплять навык 

аккуратно складывать одежду. 

11. Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к 

полднику. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

12. Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно – 

гигиенические навыки (этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

13. Непосредственно образовательная 

деятельность 

Занятия по дополнительному 

образованию с учетом доминирующих 

образовательных областей 

14. Подготовка к прогулке ( теплый период 

года) 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

15. Прогулка ( теплый период года) Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально – 

дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные 

действия, дежурство, поручения, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемной ситуации, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация. 

18. Уход домой Самостоятельная деятельность детей ( по 

инициативе и желанию ребенка) 

Совместная деятельность: подгрупповая 

и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с 

правилами, чтение художественной 

литературы, поручения и т.д. 

 

3.1.4. Проектирование воспитательно – образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.При 
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организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает воз-можность достичь этой цели.Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода— интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям.Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

орга-ничное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 

2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

 

 

Примерный общий допустимый дневной объем образовательной нагрузки в блоке 

совместной деятельности взрослых и детей 

 

Направление 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Возрастная группа  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество времени, в минутах 

Физическое  40 47 60 73 

Познавательно-

речевое  
37 51 70 84 

Художественно-

эстетическое  
27 37 47 57 

Социально-

личностное  
17 24 33 41 

Всего: 
121 

(2 часа) 

159 

(2 часа 40 

минут) 

210 

(3 часа 30 минут)  

255 

(4 часа 15 минут) 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Физическое развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН), в 

минутах 

Непосредственно образовательная 

деятельность (вместо традиционного 

учебного блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Физическая Утренняя 8 28 Подвижные игры, 50 в неделю 
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культура гимнастика физические 

упражнения, 

спортивные игры и др. 

виды физической 

активности в 

физкультурном зале и 

на воздухе 

или   

10 минут в 

день 
Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

20 

Здоровье 

Закаливание 

после дневного 

сна 

7 7 

Беседы о здоровом 

образе жизни, 

закаливающие 

мероприятия,  

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания в 

течение дня  

10 в неделю 

или  

2 минуты в 

день 

Продолжительнос

ть: 

35 минут в день 
60 в неделю или  

12 минут в день 

Всего: 35 минут + 12 минут = 47минут в день 

 

Познавательно-речевое развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Непосредственно образовательная 

деятельность (вместо традиционного 

учебного блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Коммуникация Во всех видах деятельности 

Чтение детям 

художественной 

литературы 

Чтение на прогулке 7 

Чтение детям худ. 

литературы, беседы о 

прочитанном, заучивание 

наизусть и др. 

40 в неделю 

или 

8 минут в день 

Познание 

Наблюдение 

на  прогулке 
7 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, развивающие 

и дидактические игры, 

отгадывание загадок   и 

др.)  

20  в неделю 

или  

4 минуты в 

день  

Дидактические 

игры на прогулке 
7 

Всего: 14 

Кругозор 

Наблюдение на 

прогулке 
7 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание альбомов и 

картин, чтение детям 

энциклопедической 

литературы,  

дидактические и сюжетно-

20 в неделю 

или  

4 минуты в 

день  
Дидактические 

игры на прогулке 
7 
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Всего:  14 

ролевые игры и др. 

Продолжительнос

ть: 

35 минут в день 80 минут в неделю или 16 минут  в день 

Всего: 35 минут + 16 минут = 51 минута в день 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Непосредственно образовательная 

деятельность (вместо традиционного 

учебного блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Музыка 

Музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

5 

Традиционные виды 

музыкальной деятельности, 

театрализованные игры в 

музыкальном зале и 

групповом помещении, 

праздники и др. 

40 минут в 

неделю или  

8 минут в день 

Художественное 

творчество 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

на прогулке 

10 

Мастерская (рисование, 

лепка, аппликация, ручной 

труд, конструирование)  

70 минут в 

неделю или 14 

минут в день 

 

Продолжительнос

ть: 

15 минут в день 110 минут в неделю или 22минуты  в день 

Всего:  15 минут + 22 минуты = 37 минут  в день 

 

Социально-личностное развитие 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Непосредственно образовательная 

деятельность (вместо традиционного 

учебного блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Социализация 
Сюжетно-ролевые 

игры на прогулке 

 

 

7 

Сюжетно-ролевые игры, 

беседы, чтение детям худ. 

литературы, наблюдение, 

беседы, экскурсии и др. 

20 минут в 

неделю или  

4 минуты в 

день 

Труд Труд на прогулке 7 

Наблюдение за трудом 

взрослых, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд 

и др. 

20 минут в 

неделю или  

4 минуты в 

день 

Безопасность   

Беседа, чтение детям, 

наблюдение, практическая 

деятельность,  игры–

ситуации и др. 

10 минут в 

неделю или   

2 минуты в 

день  

Продолжительнос

ть: 

14 минут в день 50 минут в неделю или 10минут  в день 

Всего: 14 минут + 10 минут = 24 минуты в день  
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Физическое развитие (47 минут) + Художественно-эстетическое развитие (37 минут) = 84 

минуты  = 53 % общего объема образовательной нагрузки. 

Познавательно-речевое развитие  (51 минута) + Социально-личностное развитие (24 

минуты) = 75  минут = 47 % общего объема образовательной нагрузки. 

Общее количество времени  - 159 минут = 2 часа 39 минут 

 

3.1.5. Культурно – досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональ-ное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения.Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. 

д.Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках.Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происхо-дят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине.Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка.Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и раз-вития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Праздники.Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и де-тского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения.«Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления.По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смо-ляной бочок», «Пых», «Гуси-

лебеди» и т. д. 
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Русское народное творчество.«Загадки», «Любимые народные иг-ры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты.«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы.«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
3.2.1.Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

3.2.2.Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений  должно быть бе-зопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-тей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,  

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и посто-янство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

 

3.2.3.Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Примерный набор игровых материалов для средней группы  

Материалы для сюжетной игры  

Тип  

материала  
Наименование  

Количество на 

группу  

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные  2 разные  

Куклы средние  6 разные  

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные  
2 разные  

Мягкие антропоморфные животные, 

средние  
6 разные  

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (из разного материала, мелкие, 

7-10 см.)  

20 разные  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи  
2 разные  

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-

10 см.)  
10 разные  

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие)  
10 разные  

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 2 разные  
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см.)  

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)  
2-3 разные  

Набор фигурок: семья (7-15 см.)  2  

Белая шапочка  3  

Плащ-накидка  3 разные  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска  2  

Набор масок (животные; сказочные 

персонажи)  
2-3 разные  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный  1  

Набор чайной посуды, средний  2  

Набор кухонной посуды  2  

Молоток  1  

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей  
3  

Грузовик, крупный  1  

Тележка-ящик, крупная  1  

Автомобили, автобусы с открытым верхом, 

съемными крышами, средних размеров  
5-7 разные  

Пожарная машина, средних размеров  1  

Машина "скорой помощи", средних 

размеров  
1  

Подъемный кран, крупный  1  

Набор: железная дорога (средних размеров)  1  

Кораблики, лодки, самолеты, средних 

размеров  

по 1 каждого 

наимен.  

Ракета-робот (трансформер), средних 

размеров  
1  

Автомобили мелкие  10 разные  

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная)  
2  

Набор медицинских принадлежностей  2  

Полосатый жезл  1  

Весы  1  

Часы  2 разные  

Телефон  3  

Подзорная труба, бинокль  2  

Сумки, корзинки, рюкзачки  5 разные  

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный  1  

Кукольная кровать или диванчик (крупный)  1  

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, 

крупная)  
1  

Набор мебели для кукол среднего размера  2  

Скамеечка на колесах со съемным рулем  1  

Руль на подставке  1  

Штурвал на подставке  1  
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Универсальная складная рама/ширма - 

пятистворчатая (30-50 см. высотой)  
1  

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)  1  

Кукольный дом (для кукол среднего 

размера)  
1  

Бензозаправочная станция -гараж (для 

мелких автомобилей)  
1  

Макет "скотный двор" (для фигурок 

животных средней величины)  
1  

Ландшафтный макет  1  

Светофор  1  

Тематические строительные наборы:   

город  1  

замок (крепость)  1  

ферма (зоопарк)  1  

Поли-

функциональныематериалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10  

Крупный строительный набор  1  

Крупный кнопочный конструктор  1  

Ящик с мелкими предметами-

заместителями  
1  

Крупные куски ткани (полотноо, разного 

цвета, 1х1 м.)  
5  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры  
1 

 

Материалы для игры с правилами  

Тип  

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на 

ловкость 

Настольная игра "Поймай рыбку" 1 

Настольный бильярд, средний ("закати шарик в лунку") 1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр 

"на удачу" 

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6-8 разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 

остановок, игральным кубиком 1-3 очка)  
3 разные 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении.  
В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным образом (если не 

сказать — радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под 

замысел.  

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 

"начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости.  
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Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в 

этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на 

колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми 

из крупных полифункциональных материалов. Универсальная "водительская" зона также 

становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких 

(30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого условного 

игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся 

шторкой служит подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного 

театра" и т.п.  

 

3.2.4.Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 

Примерный набор материалов и оборудования  для средней группы  

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип 

материала  
Наименование  

Количество на 

группу  

Для 

рисования  

Набор цветных карандашей (24 цвета)  На каждого ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  На каждого ребенка  

Набор шариковых ручек (6 цветов).  На каждого ребенка  

Цветные восковые мелки (12 цветов)  На каждого ребенка  

Гуашь (12 цветов)  
1 набор на каждого 

ребенка.  

Гуашь (белила)  
3 – 5 банок на 

каждого ребенка  

Палитры  На каждого ребенка  

Губки для смывания краски с палитры  На каждого ребенка  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  На каждого ребенка  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 

л)  

Две банки (0,25 и 

0,5 л) на каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15´15)  

На каждого ребенка  

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на каждого 

ребенка  

Пластилин  
3 коробки на одного 

ребенка  

Доски, 20´20 см  На каждого ребенка  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  
2 – 3 шт. на каждого 

ребенка  

Стеки разной формы  
3 – 5 наборов на 

группу  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), 

для вытирания рук во время лепки  
На каждого ребенка  

Для 

аппликации  

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией  
На каждого ребенка  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы На каждого ребенка  
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(10 – 12 цветов, размером 10´12см или 6´7см)  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги  
На каждого ребенка  

Щетинные кисти для клея  На каждого ребенка  

Подставки для кистей  На каждого ребенка  

Розетки для клея  На каждого ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  На каждого ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  
На каждого ребенка 

 

Материалы для конструирования  

Тип 

материала  
Основной набор материалов и оборудования 

Количество на 

группу 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы  
1 – 2 на группу  

Комплект больших мягких модулей  Один на группу  

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.)  

см. "Материалы для 

игровой 

деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам  

4 –6 на группу  

Конструкторы из серии "LEGO- DACTA" ("Город", 

Железная дорога")  
3 набора 

Конструкторы для игр с песком и водой  2  

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 

элементов)  

На каждого ребенка  

Плоскостные 

конструкторы  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  
5 – 6 на группу  

Коврики - трансформеры (мягкий пластик) 

"Животные" и др.  
2 – 3 на группу  

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных 

ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении.  
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Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в 

коробках, в которых он приобретен.  

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на 

полках, а тоже убрать в коробки.  

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом 

виде).  

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в круг или 

буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя.  

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 

4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, 

совет). А школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет детей друг с 

другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую 

минуту прийти на помощь ребенку.  

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей ПВА, 

бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.).  

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, 

кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями.  

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" и 

маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами 

гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети 

могли убирать их на место.  

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как способствует 

организованности и формированию у каждого ребенка бережного отношения к 

материалам и чувства личной ответственности за их состояние.  

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высыхания 

попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в индивидуальных папках, забрать 

домой или оставить в группе.  

 

3.2.5.Материалы и оборудование для познавательно – исследовательской  

деятельности 

Примерный набор материалов для средней группы  

Тип  

материала  
Наименование  

Количество на 

группу  

Объекты для 

исследования в 

действии  

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров)  

1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета 

и величины)  
1  

Доски-вкладыши (с основными формами, 

составными из 4-5 частей)  
6-8 разные  

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей)  
6-8 разные  

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета)  
1  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками)  
1  

Наборы для сериации по величине - бруски, 

цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого признака)  
3-4 разные  

Набор плоскостных геометрических фигур для 2-3  
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составления изображений по графическим образцам 

(из 4-6 элементов)  

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм  
1  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами  
2-3  

Набор пластин из разных пород дерева или разных 

материалов  
1  

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов)  
1  

Горки (наклонные плоскости) для шариков 

(комплект)  
1  

Стойка-равновеска (балансир)  1  

Часы с круглым циферблатом и стрелками  1  

Счеты напольные  1  

Набор волчков (мелкие, разной формы)  1  

Вертушки разного размера  4-5  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные)  

10 разные  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов)  
6-8 разные  

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., 

из 4-5 элементов)  
3-4 разные  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4 разные  

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, 

механическим эффектами  
1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного размеров (5-

6) различной формы, мерные стаканчики, предметы 

из разных материалов (тонет — не тонет), черпачки, 

сачки, воронки  

1  

Набор для экспериментирования с песком:  

стол-песочница, емкости разного размера и формы 

(4-5), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций  

1  

Образно-  

символический  

материал  

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 

8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

по 1 наб. каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических 

изображений)  

6-8  

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу)  

10-15 разные  

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 2-3 разные  
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признакам (логические таблицы)  

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина)  

2-3 разные  

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации)  

10-15 разные  

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей)  
2-3 разные  

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата  
20-30  

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей)  
4-5 разные  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  8-10 разные  

Разрезные контурные картинки (4-6 частей)  8-10 разные  

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр  

20-30 разных видов  

 
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера  

По возможностям 

детского сада  

Нормативно-

знаковый 

материал  

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и 

названием  
1  

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр  
1  

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами  1  

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями  
1  

Наборы моделей: деление на части (2-4)  2  

Кассы настольные  4-5  

Магнитная доска настенная  1 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении.  
Размещениематериала должно быть принципиально иным, нежели в младших группах. 

Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг 

которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно 

обеспечить возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-

символический и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными 

метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети 

могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками).  

 

3.2.6.Материалы и оборудование для двигательной  деятельности 

Примерный набор физкультурного оборудования  для средней группы  

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  Кол-во  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  
Коврик массажный  

Длина 75 см, Ширина 70 

см 
10  

Шнур длинный  Длина 150-см,Диаметр 2 1  
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см 

Для прыжков  Куб деревянный  Ребро 20 см 5  

Мяч-попрыгунчик  Диаметр 50 см 2  

Обруч плоский  Диаметр 40 см 3  

Палка гимнастическая короткая  Длина 75-80 см 10  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см 3  

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли   5  

Кольцеброс (набор)   2  

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г 2  

Обруч большой  Диаметр 100 см 2  

Серсо (набор)   1  

Шар цветной 

(фибропластиковый)  
Диаметр 20-25 см 4  

Для ползания и 

лазанья  
Полукольцо мягкое  

Диаметр 120 см,Высота 

30 см, Диаметр 5-6 см 
1  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Колечко резиновое  Диаметр 5-6 см 10  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г 10  

Мяч-шар (цветной, 

прозрачный)  
Диаметр 10-12 см 5  

Обруч малый  Диаметр 55-65 см 10  

Шнур короткий  Длина 75 см 10 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении.  
В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — тележку на 

колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, 

массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу 

комнаты.  

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, 

кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются 

вдоль стены.  

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей.  

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для формирования 

правильной осанки, расположенную возле входной двери группы.  

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием 

пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что 

позволяет обновлять материал в группе.  

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования – под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васмильевой. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

методические пособия 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
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Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Развитие игровой деятельности 

методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Патриотическое воспитание 

методические пособия 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

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

Синтез, 2007-2010. 

 

Трудовое воспитание 

методические пособия 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 

2007-2010. 

 

Формирование основ безопасного поведения 

методические пособия 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

методические пособия 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

 

Рабочие тетради 
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 
 

наглядно-дидактические пособия 
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Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 

Формирование целостной картины мира  
методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи 

методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Рабочие тетради  

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Чтение художественной литературы 

методические пособия 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

методические пособия 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 

Рабочие тетради 
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Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Музыкальное развитие 

методические пособия 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

Конструировании и ручной труд 

методические пособия 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Быстрицкая А.И.  Бумажная филигрань. Айрис – Пресс, 2012 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Одной теме  уделяется  не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода— 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

 

Варианты итоговых  

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя авгус-

та — 1-я  неделя  

сен-тября 

Развивать у детей познавательную мотива-

цию, интерес к школе, книге. Формировать  

дружеские, доброжелательные отношения  

между детьми. Продолжать знакомить с 

де-тским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

Праздник «День 

знаний», 

Организованный, 

сотрудниками детского  

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в  
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новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 

(2-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять представления детей об осени.  

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйс-твенных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать  

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические  

представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка  

детского творчества 

Я в мире  

человек 

(1-я–3-я недели  

октября 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отно-

шениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать  

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день  

здоровья 

 

Мой город, моя  

страна 

(4-я неделя октяб-

ря — 2-я  неделя  

но-ября) 

Знакомить с родным городом (поселком).  

Формировать начальные представления о 

род-ном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный  

праздник 
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Новогодний  

праздник 

(3-я неделя нояб-

ря — 4-я  неделя  

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского  

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Расширять представления детей о зиме.  

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать иссле-

довательский и познавательный интерес в  

ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского  

творчества. 

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели  

февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильны-ми, смелыми, 

стать защитниками Родины; вос-питание в 

девочках уважения к мальчикам как  

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского  

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя  

февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского  

творчества 

Знакомство  

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского  

творчества 
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(2-я–4-я недели  

марта 

созданию узоров дым-ковской и 

филимоновской росписи.Продолжать 

знакомить с устным народным творчес-

твом. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

Весна 

(1-я–3-я  

недели апреля) 

Расширять представления детей о весне.  

Развивать умение устанавливать 

простейшие  

связи между явлениями живой и неживой 

при-роды, вести сезонные наблюдения.  

Расширять представления о правилах 

безопас-ного поведения на природе. 

Воспитывать бе-режное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные экологические  

представления. Формировать представле-

ния о работах, проводимых весной в саду и  

огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на 

участке  

детского сада, в цветнике 

Праздник «Весна». 

Выставка детского  

творчества. 

  

День  

Победы 

(4-я неделя апре-

ля — 1-я  неделя  

мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского  

творчества 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете.  

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник.  

Выставка детского  

творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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