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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы на 2021-2022 учебный год (далее - Рабочая 

программа). Программа обеспечивает целостное, всестороннее, гармоничное развитие 

детей в возрасте от 4 до 5 лет.   

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой (далее Программа) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 41» (далее МАДОУ) и отражает 

особенности содержания и организации образовательного процесса в группе детей с 4 до 5 

лет.  

Рабочая программа является структурной единицей (модулем) Основной 

образовательной программы МАДОУ. 

Рабочая программа является документом, регламентирующим деятельность детей 

раннего возраста, формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного возраста, обеспечивает 

развитие личности детей от 2 до 3 лет в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

Рабочая программа разрабатывается в соответствии с:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384).  

3. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования".  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций".  

Обучение по программе осуществляется на русском языке.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. РП предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Рабочая программа построена с учетом климатических условий Уральского 

региона, ставит задачи по развитию интереса к культурному наследию земли Уральской, 

развивает активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, 

уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать традиции, 
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обычаи народов Урала. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(далее - парциальные программы), методики, формы организации образовательной 

работы. Содержание рабочей программы разработано на основе анализа широкого спектра 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, научных и 

методических достижений в области современной теории и практики дошкольного 

образования.  

Обязательная часть Рабочей программы разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию, от 20 мая 

2015 года №2/15). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  -  по разделу 

«Музыкальная деятельность» реализуется на основе Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Калпунова, И. Новоскольцева.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений:  

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.  

- пособие «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников». Средняя группа. Подготовительная группа. Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. 

- «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», автор 

Ветохина А.  

- программа С. Н. Николаевой «Юный эколог».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozon.ru/person/zelenova-n-g-3496328/
https://www.ozon.ru/person/osipova-l-e-3496331/
http://www.bookin.org.ru/avtor/144582
http://www.bookin.org.ru/avtor/144582
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – создание благоприятных условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах 

деятельности.    

Цели программы достигаются через решение следующих задач:  

- создание условий для благоприятной адаптации ребенка к ДОУ (новые условия 

жизни, расставание с родителями); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях образовательной 

организации и семьи; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Рабочая программа учитывает основные принципы, заложенные в ФГОС 

дошкольного образования:  

1) принцип сохранения уникальности и самоценности детства ка важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2) принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах денятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  
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3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. 

4) принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Детская 

инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей. 

Важно научить ребенка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. 

Инициативный ребенок может найти себе занятие, организовать игру или присоединиться уже к 

играющим, включиться в разговор или заняться какой либо-продуктивной деятельностью.  

5) принцип сотрудничества ДОО с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОО 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников.  

6) принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств 

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми. 

7) принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). Важно использовать 

все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9) принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления 

человека в период дошкольного детства. Именно ориентация программы на субъектное 

развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и 

взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно 

проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования. 

Подходы к формированию рабочей программы педагога: 

- Личностно – ориентированный подход, предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации Личностно – 

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 
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- Индивидуальный подход, суть этого подхода гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающегося процесса по отношению к каждому ребенку. 

Педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов 

и др.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях. 

- Деятельностный подход, включает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

- Культурологический подход, обеспечивает компетентное введение воспитанников 

в мир культуры, постижение ее смысла и ценности; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

- Возрастной подход, предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические, 

социальные и др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом (возрастная периодизация развития детей). 

- Генетический подход, предопределяет тип ведущей деятельности, в которой 

формируются и перестраиваются психические процессы, развивается личность, возникают 

новые виды деятельности, каждый психологический возраст характеризуется ведущей 

деятельностью и возрастными возможностями детей. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Программа обеспечивает вариативность и разнообразие содержания и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей и их возраста. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.   

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

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

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

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. 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.   

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

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
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назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

14 салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок 

способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания.  Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»).  

К пяти 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.  К четырем 

годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

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

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре.  

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

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 возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

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

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве.  

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  В среднем дошкольном возрасте связь мышления 

и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память 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. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  Дети продолжают 
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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 (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.  

Речь становится более связной и последовательной. 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 художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей.   

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

обдумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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, 
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адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными 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 личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы ДОУ, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

- «Азбука безопасности» (для всех возрастных групп).  

Средний дошкольный возраст: 

- Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения. 

- Ребенок стремится соблюдать знакомые правила. 

- Ребенок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их 

безопасного использования. 

- Ребенок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками. 

- Ребенок имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

способах их избегания, выхода из них. 

- «Наша Родина Россия» (для всех возрастных групп) 

Младший дошкольный возраст: 

- свою фамилию, имя отчество родителей; 

- состав семьи, понятие «семья», «члены семьи» (мама, папа, брат, сестра и т.д.); 

- домашний адрес; 

- малые фольклорные формы (потешки, песенки, загадки и др.). 

- «Почемучки» (для детей 4-5 лет). 

- Проявление у детей экологического сознания, экологически правильного поведения. 

- Сформированность представлений о природе родного края, её многообразии, 

целостности живого организма, его потребностях, 

Отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе 

жизни. 

- Сформированность представлений о взаимосвязях и взаимозависимости всех 

компонентов природы; животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой 

природы, человека и природы. 

- Усвоение знаний о безопасном образе жизни, о необходимости обучения быть 

здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умение 

применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО 

конкретизируют требования к целевым ориентирам в обязательной части с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ 

«Детский сад № 41» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ «Детский сад № 41», заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ «Детский сад № 41» на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности и 

организационных форм дошкольного образования; 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы и включает 

определенные направления развития детей в ДОУ.  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие (развитие игровой деятельности детей; 

формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме; трудовое 

воспитание; патриотическое воспитание; формирование культуры общения и поведения); 

 познавательное развитие (развитие элементарных математических 

представлений; формирование начал экологической культуры; развитие детей в 

конструктивной деятельности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира); 

 речевое развитие (формирование интереса в потребности в чтении – 

восприятие книг, фольклора; развитие речи; информационно-коммуникационное общение 

– ИКТ);  

 художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие; развитие 

изобразительной деятельности; художественный труд; художественное конструирование); 

 физическое развитие (Формирование ценностей здорового образа жизни; 

формирование саморегуляции в двигательной сфере; оздоровление; развитие двигательной 

деятельности). 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и тсвобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
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своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально- коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с  уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 
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других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления,  следовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально- волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 
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руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль –о домике улитки, 

квадратный, треугольный –о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше –меньше, толще –тоньше, длиннее –короче, тяжелее –легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до –после, вчера –

сегодня –завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание 

соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–0 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 
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Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

–формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

–приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается 

способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно- 

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 
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места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

–развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

–развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

–приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 



22 
 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

–становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 
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рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию и инициативу ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в МАДОУ «Детский сад № 41» и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе 

происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных 

практик воспитателем создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать 

условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые 

обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они 

обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в 

методы взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо 

не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 

настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом). 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 

этот выбор.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Эти виды деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные ему 

и обеспечивающие самореализацию. Так Н. Б. Крылова в своих трудах употребляет 

словосочетание «игровая практика», и рассматривает игру, как одну из разнообразных 

культурных практик. Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика 

является одной из ведущих. 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и 

требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и 

которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной 

практики. В тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, 

при этом указывается, что педагог должен обеспечить «широкие возможности для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, 

«вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий». 

Культурная практика – это стихийное и обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным 
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практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, социально - 

ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

Одна из характеристик личностного развития дошкольника – проявление детской 

инициативы. 

В раннем возрасте педагогами и родителями обеспечивается: 

- поддержка инициативы в разных видах деятельности; 

- предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по 

игре и совместным действиям; 

- помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление возможности 

реализовать задуманное; 

- поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками; 

- поддержка инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия; 

- поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними; 

- поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 
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- поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с предметами; 

- предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту; 

- предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстника и взрослыми; 

- обучение способам установления положительных контактов со сверстниками; 

- развитие потребности в самостоятельности («я сам»), уверенности в себе, в своих 

силах («я могу», «я хороший»). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Основная  задача:  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи  и  

повышение  компетентности  родителей  в  вопросах  адаптации к условиям детского сада, 

развития  и образования детей, охраны их здоровья.  Одним  из  важных  условий  

реализации  задач  образовательной деятельности,  является  взаимодействие  с  семьей:  

дети,  воспитатели, родители, администрация – активные участники образовательного 

процесса. В направлении поддержки семьи в период адаптации к детскому саду 

проводятся консультации воспитателями, специалистами ДОУ, заведующим. В период 

адаптации происходит психолого-педагогической  поддержки  семьи. Для родителей 

разработаны буклеты с рекомендациями «Оформление медицинской карты», «Подготовка 
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ребенка к новым условиям жизни», «Профилактика ОРЗв период адаптации», 

«Профилактика психоэмоционального напряжения», «Первые дни в детском саду». 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитании. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- Приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семенного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость дошкольного учреждения  для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Основные направления взаимодействия с родителями 

- Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

- Дифференцированная и индивидуальная работа с семьей 

- Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Формы взаимодействия 

- анкетирование родителей и их детей; 

- педагогические консультации, лекции по вопросам развития ребенка в семье, 

которые реализуются на родительских собраниях; 

- практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приемами 

развития детей; 

- круглые родительские столы; 

- работа Семейного клуба (по запросам родителей); 

- совместные праздники, утренники детей и взрослых; 

- проведение развивающих совместных игр по типу «квеста»; 

- создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

 

Перспективный план работы с родителями в средней группе 2018-2019г. 

 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
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Задачи: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

детским садом. 

Сентябрь: 

1. Родительское собрание: "Особенности развития детей пятого года жизни и 

основные задачи воспитания". 

2. Беседа с родителями: "Организация самообслуживания в д/с и дома". 

3. консультация: "Осень-время болеть. Чтобы дети не болели". 

Октябрь: 

1. Консультация: "Детские вопросы и как на них отвечать". 

2. Беседа с родителями: "Разные дети". 

3. Выставка осенних поделок:"Осенняя фантазия". 

4. Развлечение: «Осень золотая в гости к нам пришла». 

Ноябрь: 

1. Папка-передвижка: «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей». 

2. Развлечение: «Мамочка, милая моя". 

Декабрь: 

1. Мастерская Деда Мороза:"Зимние фантазии". 

2. Информационный стенд: «Безопасный Новый год». 

3. Новогоднее развлечение: "Здравствуй Новый год!" 

Январь: 

1. Консультация:"Воспитание любознательности у ребёнка в саду и дома". 

2. Развлечение:"Колядки". 

3. Информационный стенд:"Профилактика зрения". 

Февраль: 

1. Фотовыставка- выпуск газеты:"Папа и дед -защитники!" 

2. Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

3. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

4. Развлечение:"Масленица". 

Март: 

1. Консультация: «Воспитание у детей внимания». 

2. Стенгазета:"Моя любимая мама". 

3. Информационный стенд:"«Добрые советы родителям». 

4. Утренник:"Праздник наших дорогих мам". 

Апрель: 

1. Беседа с родителями:"Осторожно улица". 

2. Выставка: «Навстречу весне». 

3. Посадка цветов на участке. 

Май:  

1. Родительское собрание:"“Наши достижения.”  

2. Папка-передвижка: «День Победы». 

3. Озеленение участка, посадка цветов на клумбах. 

Июнь: 

1. Консультация: «Лето красное-пора прекрасная". 
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2. Развлечение ко дню защиты детей. 

3. Папка-передвижка:"Первая помощь при ссадинах, порезах, укусах пчелы". 

Июль: 

1. Папка-передвижка:"Первая помощь при солнечном ударе". 

Август: 

1. Беседа:"Закаливание в летний период". 

2. Папка-передвижка:"Съедобные грибы". 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации образовательной программы обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия:   

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) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.   

8) сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.    

9) формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   

10) профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее здание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Оборудование помещения средней группы в МАДОУ «Детский сад № 41» 

безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающие. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детей дошкольного возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащено большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В средней группе разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому видят и 

используют,  имеющееся игровое пространство. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 

• уголок для ролевых 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; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

Организация развивающей среды в  средней группе должно быть построена таким 

образом, чтобы была возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Основные направления создания предметно-пространственной среды отражены в 

«Концепции построения развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в 

системе дошкольного образования. В концепции заданы основные принципы построения 

развивающей среды в МАДОУ. 

http://50ds.ru/psiholog/379-vliyanie-predmetno-razvivayushchey-sredy-na-formirovanie-samostoyatelnosti-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/logoped/6284-pedagogicheskiy-sovet-osnovnye-napravleniya-korrektsionnoy-raboty-vospitatelya.html
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В средней группе предметно-игровая среда должна быть существенным образом 

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. В средней группе при 

внесении нового материала старый из группы не убирается, а размещается в 

определенном месте, оставаясь таким образом, доступным детям, если появится 

необходимость его использования. 

Размещение мебели, игрового и прочего оборудования в старшей группе 

осуществляется по тематическому принципу, то есть в группе выделяются уголки  

(центры, зоны) узконаправленной функциональности, которые позволяют детям 

самостоятельно определиться в свободной деятельности. 

Направление 

развития 

Название уголка Основное  

предназначение 

Оснащение 

Физическое развитие «Физкультурный  

уголок» 
 расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 удовлетворение 

потребности в движении, 

деятельности, в общении, 

в познании.  

Оборудование: 

 мячи различной величины, 

массажные мячики по кол-ву детей; 

 для ходьбы, равновесия (коврик 

массажный), 

 для катания, бросания, ловли 

(обруч  большой), 

 мешочек  с грузом  большой, 

малый  

 кегли, кольцеброс 

 атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 палки, геометрические формы, 

султанчики, плоские обручи. 
 картотека подвижных игр. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Сюжетно-ролевая 

игра» 

 

Характерным для 

сюжетной игры 

детей 4-5 лет 

является овладение 

гибким ролевым 

поведением и 

переход к 

самостоятельной 

организации 

игровой обстановки 

"под замысел". 

 

 

 

 Приобщение к 

чтению художественной 

литературы 

 развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 

 

Оборудование: 

 Игрушки и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр (предметы-

заместители) . 

 Врач: шапочка с красным 

крестиком, халат, атрибуты (трубка, 

шприц, градусник, бутылочка из-под 

лекарств, баночки из-под мазей с 

палочкой, пипетка, вата, бинт, 

горчичники — прямоугольные 

кусочки медицинской клеенки, 

таблетки, нарисованные на кусочках 

картона)  

 Шофер, мотоциклист: 

ремень безопасности, шлем, 

перчатки; копии разных 

инструментов — гаечный ключ, 

молоток, отвертка, пассатижи, насос; 

бензоколонка — кубы, модуль; 

шланг — веревка; руль. 

 Повар: колпак и фартук, 

посуда, продукты. 

 Летчик: фуражка, пилотка, 

атрибуты (штурвал, пульт 
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«Театрализованный  

уголок» 

Театр и уголок для 

сюжетно-ролевых 

игр располагается 

недалеко друг от 

друга. 

 

 

 

 

управления с функциональными 

кнопками — дверные звонки; 

выключатели — реальные предметы, 

дети сами мастерят из них пульт. 

 Парикмахер: халат, 

расчески, бигуди, ножницы, тазик, 

шампуни, духи, мыло, полотенце. 

 Моряк, капитан: 

бескозырка, матросский воротник, 

капитанская фуражка, бинокль; 

якорь на шнуре; мачта с флагом; 

инструменты; бутафория — 

штурвал, капитанский мостик, 

спасательный круг, подзорная труба. 

 Ящик замечательных вещей: 

бобины от магнитофонной ленты, 

разнообразные колпачки (большие, 

маленькие, деревянные, резиновые, 

пластмассовые, катушки, трубки, 

кубики, бруски, цилиндры, кегли, 

палочки, звонки, выключатели, 

всевозможные пробки, пластины из 

фанеры (разной длины, ширины и 

формы, веревки, кусочки поролона, 

цветные лоскутки. 

 Оборудование для 

режиссерской игры: 

многофункциональные кубики; 

макеты (объемные — домики, 

гаражи; плоскостные — карты-

схемы игрового пространства, 

ширмы) ; наборы образных 

(объемных и плоскостных) игрушек 

небольшого размера: человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и 

книг, игровое оборудование (мебель, 

посуда) ; животные (сказочные, 

реалистичные) ; неоформленный 

игровой материал: кубики, шарики, 

колечки от пирамидок, бутылочки; 

символы пространства (реки, 

солнце, скамейки, цветы, грибы)  

Театрализованная деятельность 

 Шапочки, маски для игр-

драматизаций на темы любимых 

сказок. 

 Кукольный театр. 

 Театр из игрушек-

самоделок. 

 Театр резиновых игрушек. 

 Пальчиковый, перчаточный, 

варежковый театры. 

 Клубковый театр. 

 Театр марионеток. 

 Плоскостной театр. 

 9. Теневой театр. 

 10. «Уголок ряженья»: 

костюмы, украшения — кулоны, 

бусы, пояски, браслеты, манжеты, 

короны, бабочки, жабо, платочки с 
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«Книжный уголок» 

кружевами, косыночки, шарфики, 

шляпки, ленточки на ободках. 

 11. Атрибуты для 

театрализованных и режиссерских 

игр (элементы костюмов) . 

Художественная литература 

 Произведения малых форм русского 

народного и фольклора народов 

мира. 

 Произведения поэтов и 

писателей России. 

 Литературные сказки. 

 Русские народные и сказки 

народов мира. 

 Небылицы. 

 Басни (со средней группой) . 

 Серии сюжетных картинок 

(истории в картинках) со средней 

группой. 

 «Уголок 

творчества» 

 преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности; 

 развитие ручной 

умелости, творчества; 

 выработка позиции 

творца 

Оборудование: 

 Полочка с произведениями 

искусства 
 Трафареты, лекала, 

геометрические формы 

 Краски, кисти, карандаши, 

мелки, фломастеры 

 Белая и цветная бумага 

 Ножницы 

 Пластилин, салфетки 

«Музыкальный  

уголок» 

 развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 музыкальные   инструменты; 

 предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты», 

«Исполнение народных танцев», 

«Игра на музыкальных 

инструментах»; 

 кукольный театр; 

 игры «Собери картинку», 

раскраски; 

 музыкально-дидактические  

игры; 

 магнитофон с различными 

записями произведений: детские 

песни, музыка для импровизаций, 

сказки, звуки природы и т.д. 

«Транспортная  

мастерская» 
 проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества.  

Оборудование: 

 Строительные наборы и 

конструкторы с разными способами 

крепления деталей. 

 Образцы построек и поделок. 

 Пластмассовые банки, коробки 

разных размеров. 

 Палочки. 

 Наборы для моделирования 

Мелкие игрушки для игр со 

строительным материалом уже 
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можно не расставлять на полках, а 

тоже убрать в коробки. 

 «Родной  город»  Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература    о   

достопримечательностях  родного 

города. 

 Мини-музей (магниты с 

изображениями) 

 Маленький флаг, герб России и 

родного города. 

Познавательное 

развитие 

 

«Природный 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр науки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Оборудование: 

 Комнатные (цветы с крупными 

листьями: фикус, бегония; цветы с 

мелкими листьями: аспарагус, 

«Огонек») и искусственные растения 

(сравнение объектов по признаку 

«живое — неживое»). 

 Место для труда (инвентарь для 

трудовой деятельности: 2 

клеенчатых фартука, щетки, тряпки, 

лейки, тазик, палочки для рыхления 

и т. д.) 

 Календарь природы. 

Оборудование: 

 Картины - пейзажи по времени 

года. 

 Мини-лаборатория для 

исследовательских опытов. 

 Материалы по разделам: песок, 

соль, вода, магнит, бумага и т. д. 

 Прозрачные и непрозрачные 

сосуды разной конфигурации и 

объема. 

 Сита и воронки. 

  Соломки для коктейля. 

  Разноцветные стаканчики из-

под йогурта, сметаны или плоские 

емкости (для рассматривания 

песчинок) 

 Разные виды бумаги. 

  Карточки-схемы проведения 

экспериментов. 

  Персонажи, наделенные 

определенными чертами 

(любознательный, удивляющийся и 

задающий вопросы 

Почемучка, от имени которых 

моделируются проблемные 

ситуации). 

Оборудование: 

 нормативно-знаковый материал 

в виде кубиков с буквами и 
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цифрами, наборов картинок с 

изображениями букв и предметов, 

цифр и предметов и т. п. Этот 

материал, свободно исследуемый 

детьми, вводит их, пока еще внешне, 

на уровне графических образцов, в 

нормативно-знаковый мир. 

 образно-символический и 

знаковый материалы компактно 

располагаются в коробках с 

условными метками-ярлычками на 

доступных детям полках шкафа, 

стеллажей. 

 разнообразные наборы картинок 

для классификации, парного 

сравнения, включения 

недостающего элемента в класс, 

сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок для 

выстраивания событийных 

последовательностей (до 4-6) и т. п. 

При этом карточки могут быть 

обычными (допускающими 

многовариантные решения) или с 

замковым соединением типа 

паззлов, обеспечивающим проверку 

правильности решения. Для 

развития аналитического восприятия 

полезны разрезные картинки и 

кубики (из 6-8 элементов). 

«Занимательная 

математика» 

 

 

 

 развитие знаний: 
начальный, элементарн

ые арифметические 

действия, решение 

разнообразных 

логических задач; 

  формирование 

математических навыков 

и умений. 

Оборудование: 

 игры: «Логические кубики», 

«Уголки», «Составь куб». 

 серия: «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи 

картинку». 

 игры для понимания символики, 

схематичности и условности («На 

что похоже?», «Дострой»). 

 модели: числовая лесенка, ряд 

величин, спиралевидные модели на 

познание временных отношений. 

 игры для освоения величинных, 

числовых, пространственно-

временных отношений («Составь 

такой же узор»). 

 игры с алгоритмами, 

включающие 3—5 элементов 

(«Выращивание дерева»). 

 альбомы с образцами 

логических упражнений. 

http://www.vse-dlya-detey.ru/doshkolnie-uchebniki/matematika/360-arifmetika-dlya-malyshej.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/doshkolnie-uchebniki/matematika/360-arifmetika-dlya-malyshej.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/doshkolnie-uchebniki/matematika/360-arifmetika-dlya-malyshej.html
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Речевое развитие  «Речевой уголок»  владение речью как 

средством общения и 

культуры, ЗКР, ГСР, 

словарь. 

 

Оборудование: 

 тактильные дощечки, разные на 

ощупь (5x10 см).  

 коллаж - лист картона, на 

который наклеиваются или 

накладываются (рисуются) 

различные картинки, буквы, 

геометрические фигуры, цифры 

 настольно-печатные игры. 

 «Волшебная книга» 

(составляется из рассказов детей и 

оформляется их иллюстрациями) . 

 приборы-помощники: 

увеличительное стекло, песочные 

часы, магниты, мерные ложки, 

резиновые груши разного объема. 

«Уголок  

безопасности» 
 расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности.  

Оборудование: 

 макеты  перекрестков,  районов  

города; 

 дорожные  знаки; машины по 

тематике; 

 крупные иллюстрации, картинки  

о  правилах  дорожного  движения, 

пожарной безопасности, 

безопасности на улице и дома. 

«Игровая  зона» 

 

 реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта. 

Оборудование: 

 мебель кукольная (крупных 

размеров); 

 куклы; машины (крупных 

размеров); 

 Кроватки, коляски (крупных 

размеров); 

 посуда: столовая, чайная 

кухонная; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  усвоение норма 

ценностей, правил, 

общения, эмоциональной 

отзывчивости. 

Оборудование: 

 Большие, цветные иллюстрации; 

 Мини книжки, книжки-

малышки; 

 Организация сюжетно-ролевых 

игр («Дом», «Магазин», «Больница», 

«Детский сад»). 

 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с 

ФГОС ДО: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

  Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.),  

 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников,  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

детского сада отводится материально- техническому обеспечению ДОО и оснащенности 

образовательного процесса. В нашем детском саду созданы все условия для полноценного 

развития детей. Здание МАДОУ «Детский сад» № 41» двухэтажное блочное. Территория 

дошкольного учреждения озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория детского 

сада ограждена забором. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление.  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников.  

Материально- техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия 

труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. Каждая групповая ячейка состоит из 
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раздевалки, санузла, спальни (с индивидуальными кроватями для каждого ребенка) и 

групповой комнаты. 

В групповой комнате пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельности. Помещение средней 

группы МАДОУ «Детский сад № 41» оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной 

относительно света и с учетом размещения центров активности детей. В целом она 

организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления 

любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что 

дает возможность обеспечивать в группе порядок и уют. При создании предметно-

развивающей среды в группе также учтена полоролевая специфика. Созданы игровые 

уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в группе имеются уголок  изо-деятельности, 

театрализованной деятельности, музыкальный и физкультурный уголок, уголок 

экспериментирования и познания, уголок книги. В группе расположен уголок уединения, 

уголок «Жилая комната», «Строитель» для мальчиков, уголок сенсорного воспитания. Всё 

это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для 

физического, эстетического и экологического, познавательного воспитания. В качестве 

ориентиров для подбора материалов и оборудования в группе выступают общие 

закономерности развития ребёнка на возрастном этапе. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребёнка. 

Так же в группе есть уголок природы с различными видами растений. Имеющийся 

материал и правильная его организация способствует, таким образом, чтобы формировать 

у детей бережное и уважительное отношение к живой природе и удовлетворению 

интереса детей по выращиванию растений. 

Раздевалка 

Имеет информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки 

детского творчества. Оборудована индивидуальными шкафчиками для каждого ребенка.  

Методическое оснащение программы 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Познавательное 

развитие  

1. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии  

занятий по экологическому воспитанию дошкольников. – М.: 

ВАКО, 2007. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду:  

Книга для воспитателей дет. сада, - Просвещение, 1991. 

3. Голицина Н.С. Экологическое воспитание  

дошкольников.Перспективное планирование работы с детьми 

3-7 лет – М.: Мозаика – Синтез, 2004. 

4. Мир природы и ребенок. (Методика экологического  

воспитании дошкольников) Учеб. пос. «Дошкольное 
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воспитание» Н.Н.Кондратьева. 

5. Е.С. Маклакова Математика. Вторая младшая группа:  

планирование, конспекты игровых занятий / авт.-сост. Е.С. 

Маклакова. –Волгоград: Учитель, 2010. – 119с 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во  

второй младшей группе детского сада. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. –392с 

7. Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с  

природой: занятия, наблюдения, досуг и развлечения. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2006. – 112с 

8. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего  

дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошк. 

учреждений. – М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 160с. 

9. В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова Организация  

деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа/ авт.-

сост. В.Н.Кастрыкина, Г.П. Попова. – Волгоград: 

Учитель,2013. – 200с 

Художественно-

эстетическое развитие  

1. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка.-  

Ярославль: ООО «Академия развития», 1996. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной  

деятельности в детском саду.М. Просвещение,1978. 

3. Казакова Т.Г. Развитие у дошкольников творчества.  

Пособие для воспитателей дет. сада. –М.: Просвещение, 1985. 

4. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для  

воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение,1981. 

5. Н.Ф.Тарловская Обучение детей дошкольного возраста  

конструированию и ручному труду. М.: Просвещение 

«Владос», 1994. 

6. Составитель Штейнле Наталья Филипповна  

Изобразительная деятельность. Младшая группа. Разработки 

занятий. /Сост. Штейнле Н.Ф. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 

128с.  

7. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет  

рисованию, лепке, аппликации в игре: Младшая 

разновозрастная группа: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2004. –

152с.: ил. 

8. Колдина Д.Л. Лепка с детьми 2-3  лет. Конспекты  

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. -48 с., цв.вкл. 

9. Колдина Д.Л. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты  

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 48с.  

10. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). 

Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. – 
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192 с., ил. 

11. Театральная палитра: Программа художественно- 

эстетического воспитания под. ред. О.В.Гончаровой – ТЦ 

Сфера, 2010. – 128с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Коломийченко Л.В, Чугаева Г.И, Югова Л.И. Дорогою  

добра. занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию//Под 

редакцией Л.В.Колоейчинко. - М.: ТЦ Сфера, 2016.-176 с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомениес предметным и социальным  

окружением. Вторая младшая  группа. Издательство 

«Мозайка-синтез», 

Речевое развитие  1. Бочкарева О.И. Игровая деятельность на занятиях по  

развитию речи. Младшая группа. / Автор.-сост. О.И. 

Бочкарева. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с.  

2. Хрестоматия для маленьких и постарше. - /Сост.:Л.Н.  

Елисеева. – М.:Знание, 1996. – 384с. Полная хрестоматиядля 

дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. В 2 кн. Кн. 1 / авт.-сост. С.Д. Томилова – Москва: 

АСТ,2013. – 702[2]с. , ил. 

3. Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя  

дет.сада/Сост.Л.Н. Елисеева. – 5-е изд.,дораб. – 

М.:Просвещение, 1987. - 448с.: ил 

Физическое развитие  1. Л.Ф.Асачева Система занятий по профилактике  

нарушения осанки и плоскостопия у детей дошкольного 

возраста. – СПб.:ООО «Детство-прсс», 2013. 

2. Оценка физического и нервно-психического  

развития детей раннего и дошкольного возраста/ Сост. 

Н.А.Ноткина, Л.И.Казьмина, Н.Н.Бойнович. – СПб.: Изд-во 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 32с. – Ил. 

3. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у  

детей 2-3 лет. Система работы. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008. – 48с. 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ПОСОБИЕ.-м.: ТЦ Сфера, 2013. 
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3.4. Режим дня и распорядок 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность 

пребывания в нем детей, определены Уставом МАДОУ «Детский сад № 41». Режим 

работы ДОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с 

выходными (суббота и воскресенье), праздничными (государственными) днями. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей.  

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение.  

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования 

к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель 

внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 

 

Примерный режим дня в средней группе 

Холодный период (сентябрь-май) 

 (пребывание ребенка в детском саду с 7.00 до 19.00 – 12 часов). 

 
Основная деятельность детей и воспитателей  

в течение дня 

Время  

Прием детей, организация индивидуальной работы, игровой 

деятельности, занятий по интересам 
7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.18 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.18 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к НОД 8.40 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность. В середине 

НОД проводятся физ.минутки 
9.00 – 9.20 

Перерыв между НОД 9.20 – 9.30 

Непосредственная образовательная деятельность. В середине 

НОД проводятся физ.минутки 
9.30 – 9.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 
9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения за 

явлениями природы). Возвращение с прогулки 
10.10 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.45 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.45 – 15.00 

Подъем, ленивая гимнастика, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность детей 15.10 – 15.50 
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Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.20 

Познавательно-игровая деятельность,  

индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность с 

воспитателем, досуги 

16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

Примерный режим дня в средней группе 

Теплый период (июнь-август) 

(пребывание ребенка в детском саду с 7.00 до 19.00 – 12 часов) 

При благоприятных погодных условиях прием детей, утренняя гимнастика проводится 

на улице 

 
Основная деятельность детей и воспитателей  

в течение дня 

Время  

Прием детей, организация индивидуальной работы, игровой 

деятельности, занятий по интересам 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 
8.10 – 8.18 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
8.18 – 8.40 

Игры, свободная деятельность детей 
8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного 

цикла, игровые программы 

9.00 – 9.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения за 

явлениями природы). Возвращение с прогулки 

10.10 – 11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 
11.50 – 12.20 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 
12.20 – 15.00 

Подъем, ленивая гимнастика, закаливающие процедуры 
15.00 – 15.10 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

самостоятельная деятельность детей 

15.10 – 15.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 
15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 
16.30 – 19.00 

  

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдение четких, интервалов между приемами пищи, длительности суточного сна, 

времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  Возможны изменения в 

отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период активного 
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бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей.  

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 мин). Важное 

место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе.  

Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и 

физические упражнения продолжительностью 5-10 мин. В теплое время года игры, игры-

занятия, гимнастика проводятся на воздухе. Задача воспитателя младших групп состоит в 

том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей 

жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние 

малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная 

реакция на посещение детского сада. Особое внимание следует уделить режиму 

пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от потребностей детей, 

климатических особенностей региона, сезона. 

 

Расписание НОД 

 

  

средняя 

20 мин\ 10 зан. 

только 1-я пол.дня 

пн 
9.00-9.20  развитие речи/ художественная литература                                                

9.50-10.10 физическое развитие 

вт 
9.00-9.20  математика                                                

 9.30-9.50 музыкальное развитие 

ср 
9.00-9.20 музыкальное развитие                                                  

 9.30-9.50  лепка/ конструирование 

чт 
9.00-9.20 мир природы/ социальный мир                                                 

9.30-9.50 физическое развитие  

пт 
9.00-9.20  рисование/ аппликация                                                 

9.30-9.50 физическое развитие 

 

*    «Азбука безопасности» проводится в режимных моментах один раз в неделю по 

средам во второй половине дня. - «Азбука безопасности» (для всех возрастных групп). 

Проводится в режимных моментах, по средам во второй половине дня. 

*- «Наша Родина Россия» (для всех возрастных групп). Проводится в режимных 

моментах по понедельникам во второй половине дня. 

*- «Почемучки» (для детей 4-5 лет). Проводится в режимных моментах, по 

четвергам во второй половине дня. 

 

 


