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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая Программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной Программой дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 134 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» и отражает 

особенности содержания и организации образовательного процесса в группе 

среднего дошкольного возраста. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы Программы, являются: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

4. распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

5. федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный 

№ 59599); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 



8. Устав МАДОУ № 6 утвержденный Приказом Управления 

образования Артемовского городского округа № 31 от 19.02.2018; 

9. Программа развития МАДОУ № 6; 

10. Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

№ 6; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, 

обеспечивает развитие личности   детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и 

обеспечивает:  

1. воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как 

гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на доступном его возрасту содержании 

доступными средствами;  

2. создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее 

– ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины; 

3. создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную 

школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 



программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 4 

до 5 лет  в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа направлена: 

на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

 

 

 

Особенности 

Программы 

Задачи 

Направленность на 

нравственное 

воспитание, 

поддержку 

традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность 

на дальнейшее 

образование 

Развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на 

сохранение 

и укрепление 

здоровья детей 

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, 

в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на 

учет 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

 

Обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима 

дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так 

и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости 

к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

 

Научные основы и базовые идеи Программы 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства.  

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 



возможность активно действовать и творить образовательного 

процесса. 

 

 

 

1.2. Задачи образовательной деятельности с детьми пятого  года 

жизни.  

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную 

активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и 

способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об 

окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, 

стране. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-

историческим, личностным, культурологическим и деятельностным 

подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста.  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. 

Выготский) определяет ряд принципиальных положений программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного 

возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в 

процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в 

виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, 

каков он есть. В андрагогическойобразовательной парадигме сам 

ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на 

формирование общей культуры ребёнка, освоение им 

общечеловеческих культурных ценностей.  

Центральной категорией деятельностногоподхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется 



как субъект не только определённой деятельности, но и собственного 

развития. 

 

Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы 

разрабатывались в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.Г. Асмолова и др.  

Основоположник культурно-исторического подходаЛ.С. Выготский 

отмечал, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые 

линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит 

в овладении культурными способами поведения и мышления. Согласно 

теории Л.С. Выготского, развитие мышления и других психических 

функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а 

через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-

символическими средствами, в первую очередь речью и языком. 

Системно-деятельностный подход вырос из культурно-

исторической теории Л.С. Выготского. Суть этого подхода заключается 

в следующем: личностное, социальное, познавательное развитие детей 

определяется характером организации их деятельности. Системно-

деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию 

образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех 

сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра 

специфических видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

 

Принципы построения Программы: 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традицийвобразовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание,мораль, искусство, труд). 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение 

имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременномвсестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 



•  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

1.4.Значимые для разработки Программы характеристики. 

 

1.4.1. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

среднего возраста. 

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 назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам 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 4—5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. 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 

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 замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.2. Характеристика контингента детей, воспитывающихся в средней  

группе «Звездочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

совзрослыми 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. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 



 

 

1.5.2. Планируемые промежуточные результаты освоения 

рабочей программы (к 5 годам). 

 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию вподвижных играх ифизических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здоро-

вого образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятель-

ности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельнос-

ти, экспериментированию. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоцио-

нальное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласо-

вывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами 

и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать 

в планировании действий, договариваться, распределять материал, согласо-

вывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет 

считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за 

пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 

иных персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 



В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого исполь-

зует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Ориентируется в пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплоще-

ния в театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все 

органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для реше-

ния несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространст-

венного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает 

некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному за-

данию, стремится выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 



Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пере-

мазать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает »; при 

кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

; поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ро-

левые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяс-

нять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) худо-

жественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 



Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает мате-

риалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (спосо-

бы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педа-

гога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в преде-

лах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

| вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении 

то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных изнает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

 



Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновскойиг-

рушки.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимонов-

ской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из несколь-

ких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движе-

ние парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел РП 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы. 

Конкретное содержание каждой образовательной области определено с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, целями и 

задачами РП и реализуется в различных видах деятельности как механизме 

развития ребёнка:  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

двигательная(овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержание Программы отражает следующий аспект образовательной 

среды для детей  дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1.1 .Социально-коммуникативное  развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 



позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

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 свобод (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 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 Организации 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 других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Содержательное представления ребенка об окружающем мире: 

- О культуре народа, его традициях, народном творчестве 

- О природе родного края и страны и деятельности человека в природе 

- Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках 

- О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг) 

Эмоционально-побудительное эмоционально-положительные чувства 

ребенка  к окружающему миру: 

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

- Интерес к жизни родного города и страны 



- Гордость за достижения своей страны 

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 

- Восхищение народным творчеством 

- Любовь к родной природе, к родному языку 

- Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде 

Деятельностное отражение отношения  к миру: 

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Познавательная деятельность 

       Игровая деятельность: 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

- Игры-экспериментирования: игры с природными  объектами, игры с 

игрушками, игры с предметами окружающего мира; 

- Сюжетные самодеятельные игры: сюжетно-отобразительные игры, 

сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры, театрализованные игры. 

Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, учебные игры. 

 Досуговые игры: интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 

театрализованные игры, празднично-карнавальные, компьютерные. 

Народные игры 

- Обрядовые игры: семейные, сезонные, культово-обрядовые 

- Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные 

- Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы 

 Навыки культуры быта: 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность); 

- Труд в природе; 

- Ознакомление с трудом взрослых; 

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное  взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку); 

- Поручения:простые и сложные;эпизодические и длительные; коллективные 

и индивидуальные; 

- Дежурство (по столовой, в уголке природы, в НОД): формирование  

общественно-значимого мотива; нравственный, этический аспекты; 

- Коллективный трудиндивидуальный, труд рядом, коллективный (общийи 

совместный). 

         Формирование основ безопасности: 

- Ориентировка в окружающей обстановке и умение оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

- Умение быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, какие последствия могут вылиться из того или иного его 



поступка: “если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет 

больно” и т.п. 

- Сформированность важнейших алгоритмов восприятий и действий, 

которые лежат в основе безопасного поведения (под безопасным поведением 

следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в 

изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия 

между людьми). 

        Методы и приёмы:  

- Практический  - важно не механическое заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке; 

- Наглядный – использование  зрительных ориентиров: пособий, 

иллюстраций, видео. 

- Игровой- с детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, а затем  проигрывать; нужно использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил 

 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 



Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал.  



Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

Виды интеграции  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию 

образовательной 

деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» 
(развитие игровой 

деятельности в части 

подвижных игр, игр с 

правилами и других видов 

совместной двигательной 

деятельности с детьми и  

взрослыми; формирование 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также 

безопасности окружающего 

мира). 

 «Познавательное развитие» 
(формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

«Физическое развитие»(использование 

подвижных игр и физических упражнений  

для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» 
(использование дидактических игр как 

средств реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие) 

«Речевое развитие» (речевое 

сопровождение процесса познания 

социальной действительности; 

использование художественных 

произведений для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений 

о себе, семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование средств 



представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире) 

продуктивных видов деятельности для 

обогащения  содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие) 

 

Формы, методы, способы реализации задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная 

деятельность в 

образовательных 

ситуациях  

Совместная 

деятельность в 

режимных моментах  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Беседы, обучение, 

чтение художественной  

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Дидактические игры,  

сюжетно ролевые игры,  

самообслуживание 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации задач 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 



3. Проведение тренингов с родителями в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, 

что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в 

ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы 

с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

2.1.2.Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме 

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



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, исследовать 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.  

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 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 

6–10 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.  

 

Направления и задачи образовательной области 

 «Познавательное развитие»  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 



Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Виды интеграции 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию 

образовательной деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

 «Физическое развитие» (расширение 

кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни, формирование и 

закрепление ориентировки в 

пространстве, временных, 

количественных представлений в 

подвижных играх физических 

упражнениях). 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 
(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 

«Физическое развитие» 
(использование подвижных игр и 

физических упражнений для 

реализации задач 

образовательной области 

«Познавательное развитие). 

 «Художественно-

эстетическое развитие»   
(использование музыкальных 

произведений, продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания области 

«Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое 

сопровождение процесса 



природы; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного 

искусства)  

познания окружающей 

действительности и 

познавательно-

исследовательской деятельности; 

использование художественных 

произведений для формирования 

целостной картины мира). 

 

Основные формы организации образовательного процесса 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Образовательная 

деятельности, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах 

Формы организации детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы работы с детьми 

Беседа 

Игра 

Конструирование 

Наблюдение 

Опыты 

Показ 

Проблемно-

поисковая 

ситуация 

Развивающая 

игра 

Рассказ 

Рассматривание  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательск

ая деятельности 

Конструирование 

Мини-музей 

Наблюдение 

Проблемная 

ситуация 

Развивающая 

игра 

Рассказ 

Рассматривание 

чертежей, схем 

Игра 

(развивающая, 

подвижная, со 

строительным 

материалом) 

Игра-

экспериментиров

ание 

Наблюдение 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

 

 

Беседа 

Создание 

коллекций 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Экскурсия 

Экспериментиров

ание 

 



Экскурсия 

Экспериментиров

ание 

Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Тематическая 

вставка 

Трудовая 

деятельность 

Экскурсия 

 

2.1.3.  Речевое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Наиболее значимый фактор, определяющий динамику речевых процессов 

ребенка, - общение, в том числе общение взрослого с ребенком. Поэтому 

центральным компонентом содержания речевого развития является 

интенсивное общение педагога с группой детей и индивидуально с каждым 

ребенком. 

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. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях и др. 

Овладение речью (диалогической и монологической не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации. Взрослые создают возможности для формирования 

и развития звуковой культуры,  образной, интонационной и грамматичекой 

сторон речи, поощряют заучивание стихотворений. Скороговорок, 

чистоговорок, песен. 

В сфере приобщения детей  к культуре чтения литературных произведений 



Взрослые читают детям стихи. Книги, осуждают вместе прочитанное. У 

детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении. Взрослые могут стимулировать  использование речи 

для познавательно-исследовательского развития детей. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов. 

 

Наиболее значимый фактор, определяющий динамику речевых процессов 

ребенка, - общение, в том числе общение взрослого с ребенком. Поэтому 

центральным компонентом содержания речевого развития является 

интенсивное общение педагога с группой детей и индивидуально с каждым 

ребенком. 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется со всеми образовательными областями способом 

«оречевления» всех форм образовательной деятельности и всех видов 

деятельности ребенка.  

Принципы развития речи 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления реализации ОО «Развитие речи» 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе 

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Подготовка к обучению грамоте 

Воспитание  интереса и любви 

к чтению 

Развитие литературной речи 

Воспитание желания и умения 

слушать художественные 

произведения, следить за 

развитием действия 

 



Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

 непосредственно

е наблюдение и 

его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии); 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек, картин, 

рассказывание 

по игрушкам и 

картинам.). 

 чтение и 

рассказывание 

художественн

ых 

произведений; 

 заучивание 

наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

 

 дидактические 

игры; 

 игры-

драматизации, 

инсценировки, 

 дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные 

игры. 

 

 

 

Средства развития речи 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Обучение родной речи в организованной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

Программы. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

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 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. 

Виды интеграции 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной 

деятельности 

По средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных 

движений и физических качеств, двигательного 

творчества для овладения музыкально-ритмической 

деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» 
(формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем 

мире в части культуры и музыкального искусства, 

развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки, процесса и результатов 

продуктивной деятельности; формирование 

трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, музыки, 

творчества). 

Содержание и 

результаты всех 

областей Программы 

могут быть обогащены 

и закреплены с 

использованием 

средств продуктивной 

и музыкальной 

деятельности детей 

«Речевое развитие» 

 (использование 

художественных 

произведений для 

обогащения 

содержания области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие») 

 

Педагогические условияхудожественно-эстетического развития 

детей  

1. Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 



2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Направления художественно-эстетического развития 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Словесное 

искусство 

Музыкальное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Театральное 

искусство 

Архитектура 

Рисование  

Лепка (в том числе 

декоративная) 

Аппликация 

Художественный 

труд (с бумагой и 

картоном; с 

тканью; с 

природным 

материалом) 

Конструирование 

из строительного 

материала 

(напольного, 

настольного) 

Конструирование 

из деталей 

конструкторов 

(пластмассовый 

конструктор,  

деревянный 

конструктор, 

ЛЕГО-

конструктор) 

Слушание 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

Принципы художественно-эстетической деятельности 

1.Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 



7. Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Основные формы организации образовательного процесса 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Образовательная 

деятельности, 

осуществляемая 

в процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах 

Формы организации детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы работы с детьми 

Беседа 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Музыкальное 

упражнение 

Праздник 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Слушание 

музыки 

Попевка 

Распевка 

Танец 

Инсценировка 

Концерт-

импровизация (на 

прогулке) 

Музыкальная 

подвижная игра 

Слушание 

музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

Беседа 

Выставка в 

книжном уголке 

Игра 

Использование 

различных видов 

Игра  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Пение  

Танец 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке, 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка и 

т.д.) 

Праздник 

Развлечение 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Театрализованные 

представления 

 

Посещение музея, 

театра, выставки 

Театрализация, 

инсценирование 



Рассказ театра 

КВН, викторина 

Праздник 

литературный 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Разговор с 

детьми 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Чтение 

 

2.1.5. Физическое развитие. 

Физическое развитие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек и 

др.). 

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 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. 

 Виды интеграция 

образовательной области «Физическое развитие»  

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 

деятельности 

По средствам 

организации и 

оптимизации 



образовательного 

процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

(приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности, 

овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое 

общение) 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как 

одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской 

деятельности), формирования элементарных  

математических представлений  (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные 

отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей).  

«Речевое развитие» 

(речевое сопровождение 

всех видов двигательной 

активности детей, 

использование 

художественных 

произведений для 

формирования первичных 

ценностных 

представлений о здоровом 

образе жизни). 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(использование 

музыкально-ритмической 

и продуктивной 

деятельности с целью 

развития представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, 

моторики; использование 

музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального 

сопровождения различных 

видов двигательной 

активности). 

 

Основные формы организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Образовательная 

деятельности, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в режимных 



различных видов 

детской 

деятельности 

моментах 

Формы организации детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы работы 

Игра 

Беседа 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

ОРУ 

Рассказ 

Рассматривание 

Спортивный и 

физкультурный 

досуги 

Спортивные 

упражнения 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя 

гимнастика 

Чтение 

Экспериментирован

ие 

Беседа 

Гимнастика 

после дневного 

сна: 

-

оздоровительна

я, 

-коррекционная, 

Динамическая 

пауза 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Рассматривание 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-имитационные 

движения. 

Физминутка 

Двигательная 

активность (в т.ч. 

в сюжетно-

ролевых играх, 

играх-

драматизациях, 

музыкально-

двигательных 

импровизациях и 

др.) 

Подвижные игры  

 

 

Проектная 

деятельность 

Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

Спортивный и 

физкультурный 

досуги 

Средства физического воспитания 

Гигиенические 

(психогигиенические) 

факторы 

Естественные силы 

природы 

(солнце, воздух, вода) 

Физические 

упражнения 

 Режим занятий, отдыха 

и сна 

 Рациональное питание 

 Гигиена одежды, 

обуви, помещения, 

оборудования 

Закаливание 

 В повседневной 

жизни 

 Специальные меры 

закаливания (водные, 

 Гимнастика 

 Игры 

 Спортивные 

упражнения 

 Простейший туризм 



воздушные, 

солнечные) 

 

Модель двигательного режима 

Двигательный режим в дошкольной организации включает 

динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную. Рациональное сочетание различных видов деятельности 

представляет комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных 

мероприятий. 

№пп Формы двигательной 

деятельности 

Особенности организации 

1 Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом 

воздухе 

6-10 минут 

 

1.2 Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно  

во время перерыва между периодами 

НОД 

10 минут 

1.3 Физкультминутка Ежедневно  

в середине времени, отведенного на НОД 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

свежем воздухе 

Ежедневно  

во время прогулки в первой  

и второй половине дня 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Ежедневно  

во время прогулки 

1.6 Гимнастика после 

дневного сна (комплекс 

упражнений) в сочетании с 

воздушными ваннами, 

умыванием прохладной 

водой 

Ежедневно 

по мере пробуждения и подъема детей 

1.7 Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно 

после дневного сна 

2 Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей 

2.1 НОД по физическому 

развитию 

3 раза в неделю,  

одно из занятий на открытом воздухе 



2.2 НОД по музыкальному 

развитию 

2 раза в неделю 

3 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Ежедневно в помещении и на открытом воздухе 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья 

(каникулы) 

2 раза в год (январь, июнь) 

4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

4.3 Физкультурно-спортивный 

праздник 

2 раза в год 

5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

В течение периода 

6 Дополнительное образование детей 

6.1 Спортивные секции, 

кружки, танцы 

По желанию родителей и детей  

не более двух раз в неделю 

 

Система закаливающих мероприятий 

Закаливание детей включает систему мероприятий:  

 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 специальные меры закаливания: водные, воздушные, солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы используются 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом наличия условий в дошкольнойорганизации, со строгим 

соблюдением рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Закаливание выполняется при соблюдении принципов: постепенность, 

последовательность, систематичность, комплексность, учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, положительное отношение детей к 

закаливающим мероприятиям. 

При организации закаливания учитываются основные требования: 

 создание позитивного эмоционального настроя; 



 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

 проведение закаливающих воздействий на фоне теплового 

комфорта ребенка; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; обеспечение воздействия природных факторов на разные 

участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности; 

 соблюдение постепенности и увеличение силы воздействия 

различных факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при 

этом вид и методика закаливания изменятся  в зависимости от сезона и 

погоды); 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

 

Формы закаливающих процедур 

№ 

п/п 

Форма закаливания Периодичность 

1 Утренний прием на воздухе Апрель-октябрь 

2 Утренняя гимнастика  

(в теплое время на открытом воздухе) 
Ежедневно 

3 НОД по физическому развитию на открытом 

воздухе 

НОД по физическому развитию на открытом 

воздухе в теплое время года 

1 раз в неделю  

 

3 раза в неделю 

4 Облегченная одежда при комфортной 

температуре в помещении 

Ежедневно 

в течение года 

5 Одежда по сезону на прогулках Ежедневно 

в течение года 

6 Прогулка на свежем воздухе Ежедневно 

в течение года 

7 Воздушные ванны после сна  Ежедневно 

в течение года 

8 Воздушные ванны Июнь-июль 

9 Режим проветривания помещения Ежедневно 

в течение года 

10 Температурно-воздушный режим Ежедневно 

в течение года 

11 Дневной сон с открытой фрамугой Ежедневно 

в течение года 

12 Сон без маек Ежедневно 

в течение года 

13 Дыхательная гимнастика Ежедневно 



в течение года 

14 Полоскание зева кипяченой охлажденной 

водой 

Ежедневно 

в течение года 

15 Умывание рук, лица прохладной водой Ежедневно 

после приема пищи,  

после прогулки, после 

сна 

в течение года 

16 Игры с водой Июнь-август 

17 Дозированные солнечные ванны  Июнь-август 

18 Контрастноебосохождение (дорожка здоровья) 

на прогулке 
Июнь-август 

19 «Ленивая гимнастика» после сна Ежедневно 

в течение года 

20 Ходьба по корригирующим дорожкам Ежедневно 

в течение года 

 

Система оздоровительно-профилактических мероприятий 

№ п/п Мероприятие Периодичность 

1 Мониторинг здоровья и физического развития 

детей 
постоянно 

2 Анализ заболеваемости детей 1 раз в квартал 

3 Соблюдение плана профилактических 

прививок 
постоянно 

4 Лабораторное обследование детей  

(анализ на яйца гельминтов) 

Лабораторное обследование детей  

подготовительной к школе группы (общий 

анализ мочи, общий анализ крови, анализ на 

яйца гельминтов) 

1 раз в год 

август 

апрель 

5 Диспансеризация детей  1 раз в год 

врачи-специалисты 

6 Осмотр детей на педикулез 1 раз в неделю 

7 Профилактика гриппа, простудных 

заболеваний 
осень, весна 

8 Массаж «волшебных точек ушек» ежедневно 

9 Дыхательная гимнастика в игровой форме ежедневно 

10 Корригирующая гимнастика ежедневно 

11 Пальчиковая гимнастика ежедневно 

12 Артикуляционная гимнастика ежедневно 

13 Соблюдение режима дня ежедневно 

14 Соблюдение санэпидрежима постоянно 

15 Система закаливания постоянно 



16 Оздоровительные мероприятия в летний 

период 

Использование естественных сил природы 

июнь-август 

17 Рациональное питание ежедневно 

18 Оздоровление фитонцидами  (лук, чеснок) осень, весна 

19 Витаминизация третьего блюда ежедневно 

 

2.2. Содержание части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, является дополнительной к обязательной части Программы 

дошкольного образования и отражает специфику национально-культурных, 

климатических, географических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  направлено на успешное формирование личности ребенка, 

адаптированного к своеобразным природным, социальным и культурным 

особенностям региона и конкретного места проживания, способного к 

эмоционально-ценностному, позитивному приобщению к традициям, 

обычаям, истории и культуре своей «малой родины», испытывающего 

чувства гордости как гражданина своей страны. 

Основные задачи образовательной деятельности 

1. Воспитание чувства малой родины, любви и уважения к культуре 

народов, населяющих регион, приобщение к национальным традициям, 

обогащение нравственного опыта детей. 

2. Развитие интереса к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

3. Приобщение детей к традиционным для Урала видам спорта 

(лыжи, коньки, хоккей и др.), спортивным и подвижным играми 

народов Урала. 

4. Развитие способности чувствовать красоту природы, 

архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

5. Содействие становлению желания принимать участие в 

традициях города и горожан, социальных акциях. 

6. Развитие чувства гордости, бережного отношения к родному 

городу. 

В детском саду реализуется программа поликультурного образования 

детей 3-7 лет  «Диалог культур». Авторы: Л.А. Шарпак – заместитель 

заведующего по внедрению инновационных программ, научной и 

методической работе НДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД», Н.В. 



Матренина – заместитель заведующего по науке НДОУ «Детский сад № 114 

ОАО «РЖД», Е.В. Кузина – заместитель заведующего по внедрению 

инновационных программ, научной методической работе НДОУ «Детский 

сад № 100 ОАО «РЖД», рецензент Н.П. Носенко – доцент кафедры 

дошкольного образования КГУФКСТ (врамках реализации Программы 

поликультурного образования в образовательных учреждениях ОАО «РЖД», 

2013 г.).  

Цель Программы: формирование разносторонне творческой 

личности, способной к активной  и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде. Обладающей сформированным представлением о 

Родине, ее обычаях, традициях, истории с развитым чувством любви к 

российской цивилизации, уважением к другим культурам, умеющей жить в 

миме и согласии с людьми других национальностей. 

Задачи Программы: 

* формирование представлений о родном крае, о достопримечательностях 

малой Родины; 

* приобщение к культуре своего народа как непременное условие интеграции 

в другие культуры: 

* формирование многосторонних представлений детей о Родине; 

* воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального 

общения. 

     В рамках поликультурного воспитания отражаются и региональные 

особенности. С этой целью педагоги  используют в своей работе с детьми 

подвижные игр из  сборника  «Подвижные игры народов Урала».  

     Программа поликультурного образования «Диалог культур» реализуется в 

рамках совместной деятельности  один раз в неделю. 

     Наш Детский сад – железнодорожный, поэтому ведется большая работа по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста. В рамках реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» большое 

внимание уделяется ознакомлению детей с профессиями родителей, 

работающих на предприятиях железной дороги. 

     Работа по профориентации проводится в контексте с годовым  

тематическим планированием в течение года интегрировано, тесно 

переплетаясь со всеми образовательными областями. В Детском саду 

разработана Программа «Школа безопасных наук», в которой важный акцент 

делается на безопасность детей дошкольного возраста, в том числе и 

железнодорожная безопасность. Эта работа проводится также в рамках 



совместной деятельности «Освоение безопасного поведения» один раз в 

неделю. 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

Освоение содержания образовательных областей обеспечивается в 

процессе организации целостного образовательного процесса, который 

условно подразделяется на: 

•образовательную деятельность, идущую от взрослого - культурные 

практики (КП) и непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

В основе построения образовательного процесса лежит принцип 

возрастной адекватности форм работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

Для решения задач образовательных областей в условиях организации 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности и культурных 

практик используются разнообразные формы работы с детьми: 

•игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, режиссерские, игры-фантазирование, игры-проекты, игры с 

правилами, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры-экспериментирования, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

•просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 

•чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений деко-

ративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 



произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

Формы, методы, приемы организации образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов и самостоятельной деятельности 

детей  

Формы, методы, приемы 

В режимных моментах В самостоятельной 



деятельности детей 

Физическое развитие 

комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

самостоятельные 

подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на 

санках, велосипеде и пр.) 

Социально-коммуникативное развитие 

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов. 

индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками. 

 

Познавательное развитие 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур и 

др.). 

 сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», 

развивающие настольно-

печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные 



картинки). 

Речевое развитие 

создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми. 

самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке 

театра. 

Художественно-эстетическое развитие 

использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

предоставление детям 

возможности: 

 самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать 

(преимущественно во второй 

половине дня); 

 рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций; 

музицировать (пение, 

танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 

 



Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств 

еепостроения. Ребенок должен научиться не только совершать  условное 

игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной 

игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в 

процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 

обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий 

способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые 

могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития 

нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета  



передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать 

действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры 

на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию. 

1)Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к 



соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. 

Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 

действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это 

и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, 

и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование 

данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара 

друг другу. 

 Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного 

участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 

того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в 

одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно 

выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него 

формируется на основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых 



действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 
«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 

победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  

одним из игроков 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) 

видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, 

аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной 

игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых 

материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей 



работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, 

желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет 

тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными 

продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные 

нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения 

опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  

познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться 

с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 



предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  

целостные представления об окружающем мире. 

Восприятие  художественной литературы и фольклора 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности 

о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным 

развивающимобразовательным средством, благодаря которым ребенок 

выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. 

Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную 

картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: 

познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, 

как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 

моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка 

к словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет 

знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное 

словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, 

воспитание культуры переживаний и чувств. 



Для решения указанного круга задач  в программе предлагается 

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье 

и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора 

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой деятельности. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

Описываются особенности организации НОД, игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, двигательной, продуктивной, 

музыкальной деятельности, а также восприятие художественной литературы 

и фольклора. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В плане (сетке) 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

вразнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 



(моделирования,экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательнойлитературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представленаразными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы. 

Для детей пятого года жизни(4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 



стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, 

действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его 

качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми 

сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на 

день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку. 

 

2.6. 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 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации 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.  



Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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 

 

 

 

 

 



2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи 

взаимодействия детского сада с семьей: • изучение отношения педагогов и 

родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; • 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Принципы  взаимодействия с семьёй  

Обязательны:  

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя 

с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 6Любая 

прекрасно выстроенная администрацией ДОО модель взаимодействия с 



семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для 

себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог 

общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 

отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 

взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с 

детьми, но и с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в 

большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по 

работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. 

Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не 

связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 

родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 

положительный имидж организации в целом. 

5) Динамичность. ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и 

представлять собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности 

и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться форма 

и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (коллективное, диадное) обусловливает интериоризацию 

ценностей культуры в ценностную структуру личности ребёнка через 

механизм чувственного переживания, осознания внутренних отношений, в 

результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл 

его деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, 

уважении мира другого человека, самостоятельности и ответственности, 

рефлексивности и эмоциональной адекватности, внутренней позиции и 

самоценности. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 наглядно-информационные -  нацелены на знакомство 

родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания 

детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли 



детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 

относятся фотографии, выставки детского творчества, стенды, буклеты, 

памятки, ширмы, папки-передвижки, аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты различных видов деятельности, режимных моментов 

и др.; 

 информационно-аналитические – способствуют 

организации общения с родителями, их основной задачей являются 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличие у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. На основе анализа этих данных 

возможны осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями.  

 досуговые – обеспечивают установление неформальных 

отношений между педагогами и родителями, более доверительных 

отношений между родителями и детьми: совместные праздники, 

досуги, развлечения и др. 

 информационно-ознакомительные  - нацелены на 

преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного 

учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, особенностями его работы и педагогами: дни открытых 

дверей, открытые просмотры  и др. 

Взаимодействие с родителями предусматривает: 

-  использование как традиционных, так и нетрадиционных форм 

работы с родителями воспитанников: родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, консультации по запросам, 

анкетирование, беседы, родительские тренинги, практикумы, родительские 

чтения, педагогические гостиные, круглые столы, семинары-практикумы, 

устные журналы и др. 

- использование различных форм непосредственного вовлечения 

родителей в образовательную деятельность - организация совместной 

деятельности в системе «ребенок-родитель-педагог», привлечение родителей 

к участию в утренниках, праздниках, спектаклях в качестве исполнителей 

ролей; участие в акциях, в совместной исследовательской и проектной 

деятельности, участие в конкурсах по реализации проектов; участие в 

выставках совместного творчества, изготовление плакатов и газет различной 

тематики, изготовление фотоколлажей и др. 



Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — 

это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 

саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 

по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее 

значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом 

с ними находятся родители. 

 Семейный театр. На протяжении всей истории общественного до- 

школьного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает 

новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 

сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 



III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия,  обеспечивающие развитие 

ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. 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 создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности. 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности. Планирование деятельности педагогов опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей  и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 



совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирован

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 



экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  сюжетные, интегрированные формы образовательной 

деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

 

3.1.1. Организация режима пребывания детей в Детском саду. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в 

день: в первую и во вторую половину дня. Общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 

часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Во время сна детей 

воспитатель обязательно находится в спальне. На самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 

 

 

 



3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

     Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного,  социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это 

условия существования человека, его жизненное пространство. 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

организованные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимается определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде и 

физическом развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развитие творческих проявлений  

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Принципы организации среды: 

     Развивающая предметно-пространственная среда  нашей ДОО 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Она: 

 Содержательно-насыщенная   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства  и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (как в здании, так и на участке) обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех детей; 

 экспериментирование с доступным детям материалами (в том 

числе песком и водой); 



 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство обеспечивает 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемая 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональная 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.); 

 наличие полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской  игре). 

 Вариативная  

Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (для игры.Конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую  активность детей. 

 Доступная 

Доступность среды предполагает: 

 доступность всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 



 Безопасная  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Организация обеспечивает в полной мере материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в 

т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управляет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 



конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей от 3 до 7 

лет в Детском саду № 134 ОАО «РЖД» обеспечивает реализацию ведущего 

вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группе 

детей дошкольного возраста включает:  

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских 

игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого 

размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 

оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 

иллюстрации и т.д.);  

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 

подготовки к обучению грамоте);  

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т.д.);  

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов);  

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь 

погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 

временные периоды);  

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-

конструктивных игр);  

 центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы 

для развития изобразительного творчества дошкольников);  

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т.д.);  

 центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей 

приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т.д.).  

 

3.7. Методические материалы и средства обучения 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические 

материалы 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной 

литературе». - М., 2005 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (4-5 лет). -  М., 

2014 

Иванова И.А. «Учимся читать художественную литературу». - 



М., 2004 

Кондрыкинская Л.А. «Художественная литература в развитии 

творческих способностей старших дошкольников». – М.,2006 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой». – М., 

2008 

Средства 

обучения 

Развитие речи в картинках: «Занятия детей», «Осень», Дикие 

животные», «Домашние животные», «Живая природа». 

Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию 

«Мир природы. Животные», «Наш детский сад», «Мамы 

всякие нужны», 

 

Образовательная область «Познание» 

Методические 

материалы 

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» 

М.2004 

Веракса Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников», М.2012 

Галанова А.С. «Дошкольники на прогулке», М., 2005 

Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска». -  М., 2009 

Дыбина О.В, «Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром». – М., 2007 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (4-5 лет). – М.,2015 

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы». - М., 2008 

Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду» (младшая и 

средняя группы). – М., 2010 

Крашенинников Е.Е. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников», М.2012 

Михайлова-Свирская Л.В. «Метод проектов в образовательной 

работе детского сада», М.2015 

Николаева С.Н. «Любовь к природе воспитываем с детства». -

М., 2004 

Помораева И.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» (4-5 лет). -  М., 2015  

Смирнова О.Д. «Метод проектирования в детском саду», 

М.2011 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду» (4-5 лет). - М.,2015 

Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами», М.2005 

Средства 

обучения 

Демонстрационные картины и динамические модели «Добро 

пожаловать в экологию» для занятий с детьми 4-5 лет 

Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для 

развития первичных естественно-научных представлений «В 

мире животных», «В мире растений» 

Дидактический демонстрационный материал автор С. 



Вохринцева: «Виды транспорта», «Весна», «Зима», «Осень»,   

«Домашние животные», «Насекомые». 

Демонстрационный материал С. Вохринцевой «Моя деревня»,  

«Времена года. Лето». 

Дидактический материал в картинках «Времена года в городе, 

в деревне, в природе». 

Демонстрационный материал для дома и детского сада 

«Домашние животные», «Защитники Отечества», «Одежда», 

«Профессии», «Дорога и безопасность», «Овощи-фрукты», 

«Безопасное общение». 

Комплект сюжетных картинок «Правила и безопасность 

дорожного движения для дошкольников». 

Наглядно-дидактическое пособие И.Ю. 

Бордачева«Безопасность на дороге». 

Комплект наглядных пособий по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения». 

Игровой дидактический материал по ОБЖ «Как избежать 

неприятностей? (на воде и на природе, во дворе и на улице). 

«Репродукции картин русских художников» 

Серия демонстрационных картин «Круглый год». 

Предметные картинки. Игры. Конспекты занятий «Мы едем, 

едем., едем… Виды транспорта» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативная» 

Методические 

материалы 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» (средняя группа). – М., 2008 

Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии»М.2014 

Алямовская В.Г. «Ребенок за столом», М.2005 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». – М., 2012 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников», М.2012 

Вайнер М.Э. «Игровые технологии коррекции поведения 

дошкольников», М.2004 

Волчкова В.Н. «Система воспитания индивидуальности 

дошкольников», В.2007 

Голицина Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников», М.2011 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» (4-5 лет) - М., 

2014 

Комарова Т.С. «Трудовое воспитание в детском саду», М.2012 

Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина?». – М., 2004 

Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения», М.2002 

Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. – М., 

2008 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 



дорожногодвижения», М.2015 

Смирнова Е.О. «Общение дошкольников с взрослыми и 

сверстниками». – М., 2012 

Татаринцева Н.Е. «Полоролевое воспитание дошкольников: 

практические материалы». – М., 2012 

Шипунова В.А.Беседы с ребенком «Безопасность на дороге». – 

М., 2012 

Шорыгина «Профессии. Какие они?». – М., 2005 

Средства 

обучения 

Серия демонстрационных картин: «Кем быть», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны» 

Наглядно-дидактическое пособие «Профессии», «Кем быть?» 

Демонстрационный материал  «Уроки доброты» 

Дидактический материал Вохринцева С. «Москва» 

Шипунова В.А. «Детская безопасность». – М., 2013 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические 

материалы 

Антипова М.А. «Соленое тесто» М.2007 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография» М. 2008 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей» М. 2008 

Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового материала» М.2006 

Зацепина М.Б. «Народные праздники в детском саду», М.2008 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» М.2005 

Комарова Т.С. «Коллективное творчество дошкольников» 

М.2005 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». -  М., 2007  

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». – М., 2009 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» (4-5 лет). – М., 20015 

Новикова И.В. «Аппликация из природных материалов в 

детском саду» (средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М., 2006 

Соломенникова О.А. «Радость творчества» М. 2005 

Торгашова В.Н. «Рисуем нитью» М.2009 

Средства 

обучения 

 

 

 

 

 

 



3.8. Педагогическая оценка индивидуального развития детей. 

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогическими 

работниками в рамках: 

 Педагогической диагностики, которая используется для построения 

индивидуальной образовательной траектории, оценки эффективности 

педагогических действий и дальнейшего планирования (проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре). 

Оценивание качества освоения содержания Программы осуществляется 

путем определения степени проявления достижений в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития и уровня развития психических 

процессов. 

Выбор методов осуществляется педагогами самостоятельно с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 Медико-педагогическая диагностика 

Медико-педагогическая диагностика (оценка уровня физического 

развития и здоровья) состоит из двух составляющих – медицинской 

(медицинская сестра) и педагогической (педагогические работники). 

Медработником образовательной организации осуществляется 

диагностика и оценка уровня физического развития по антропометрическим 

показателям, физиометрическим показателям, состоянию костно-мышечной 

системы, а также анализ заболеваемости детей. 

Педагогические работники оценивают уровень развития двигательных 

умений и навыков у детей, их уровень физической подготовленности и 

двигательной активности, функциональную готовность к школьному 

обучению, сформированность культурно-гигиенических навыков. 

Сбор информации осуществляется следующими методами: 

 Наблюдения за активностью детей в самостоятельной и совместной 

деятельности 

 Аутентичная оценка 

 Беседы 

 Игра 

 Анализ продуктов деятельности 

 Тестирование 

 Изучение документации 

Периодичность диагностики 



- Педагогическая: в конце учебного года (апрель) – проводится 

воспитателями во всех возрастных группах (группе раннего возраста 2-3 лет, 

дошкольных группах 3-7 лет). 

- Медико-педагогическая: проводится во всех возрастных группах в 

начале учебного года (сентябрь), в конце учебного года (май). 

Положительная динамика физического развития детей: 

 Положительная динамика состояния здоровья в соответствии с 

комплексной оценкой; 

 Снижение заболеваемости детей по расчетным показателям: 

 Положительная динамика нервно-психического развития. 

 Повышение уровня физической и умственной работоспособности. 

 Прирост антропометрических показателей с улучшением уровня и 

гармонизации физического развития; 

 Оптимальный темп прироста основных показателей физического развития 

 Подготовленности с учетом индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития детей; 

 Улучшение качества выполнения двигательных навыков; 

 Улучшение психомоторного развития; 

 Соответствие двигательных умений и навыков возрастным требованиям; 

 Формирование правильной осанки и нормального свода стопы. 

 Овладение культурно-гигиеническими навыками: формирование навыков 

культуры еды; оптимизация уровня моторной умелости; формирование 

навыков опрятности и ухода за своим телом; приобретение навыков 

самостоятельности игровой деятельности; формирование 

доброжелательности, отзывчивости к окружающим взрослым и детям. 

 Улучшение сна и аппетита. 

 Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Для успешного перехода ребенка из дошкольной образовательной 

организации в школу значимыми являются: 

- уровень психического и физического развития; 

- степень зрелости ведущих функциональных систем организма; 

- состояние здоровья и знание основ здорового образа жизни и 

безопасности; 

- уровень интеллектуального развития и познавательных способностей. 

Система мониторинговой документации 

Материалы обследования детей обобщаются в сводных таблицах на 

каждую группу детей по обозначенным направлениям.  



 В каждой группе - «Лист здоровья», где фиксируются 

антропометрические данные детей, заболевания, группа здоровья, 

рекомендации врача, психолога и логопеда.  

 Логопед ведет «Журнал регистрации детей с нарушением речи», «Журнал 

обследования речи», «Индивидуальные речевые карты», индивидуальные 

тетради для работ.  

 

Результаты оценки индивидуального развития предоставляется 

воспитателями всех возрастных групп и специалистами, старшей  медсестрой 

заместителю заведующего по ВР. На педагогическом совете проводится 

сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на 

основе анализа определяется планирование педагогической деятельности и 

коррекционной работы. 

Методологическая основа мониторинга образовательного процесса в 

Учреждении – примерная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой 

«От рождения до школы», автор – составитель Ю.А. Афонькина. 

Мониторинг усвоения детьми программных требований проводится  

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, учителем-логопедом. Критерии оценки показателей:  

Побуждения: устойчивые (У), неустойчивые (НУ), ситуативные (С), не 

проявляет (НП).  

Знания, представления: четкие, содержательные, системные (ЧСС); четкие, 

краткие (ЧК); отрывочные, фрагментарные (ОФ); не оформлены 

(НО).Умения, навыки: выполняет самостоятельно (ВС), выполняет с 

помощью взрослого (ВП); выполняет в общей со взрослым деятельности 

(ВОД); не выполняет (НВ). 

Педагог-психолог оценивает уровень развития детей в соответствие с 

критериальными диагностическими методиками. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 



4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

http://government.ru/docs/18312/


(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

IV. Краткая презентация образовательной программы. 

Рабочая Программа группы «Звездочки» Детского сада № 134 ОАО 

«РЖД» разработана на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования Детского сада 

№ 134 ОАО «РЖД». 

Дошкольная группа общеразвивающего вида. Ее посещают 22 ребенка. 

15 девочек и 7 мальчиков. 

Группа функционируют в режиме 5 –ти дневной рабочей недели, с 12 – 

часовым пребыванием детей.  

Воспитание и обучение носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке.  

 Рабочая Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Данные части 

являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 



саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 



целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).        

Образовательный процесс строится на основе законодательно-

нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о 

самоценности дошкольного детства. 

Используемые программы и технологии. 

Базовым компонентом для выстраивания образовательного процесса в 

детском саду сад № 134 ОАО «РЖД» является Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) и примерная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е.Вераксы (Москва-Синтез 2016 г).  

Вариативный программно-методический комплект, используемый 

педагогами в образовательном процессе  

Область «Социально-коммуникативное развитие»:  

- элементы парциальной программы «Приобщение детей к русской 

культуре»  (М. Маханева)  

- элементы парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  (Р.Б. Стѐркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева);  

Область «Познавательное развитие»:  

- парциальная программа «Диалог культур» (Л. А. Шарпак) 

- Профориентация на профессии железнодорожного транспорта 

(перспективное планирование педагогов). 

Область «Речевое развитие»: 

- Элементы парциальной программы «Программа по развитию речи 

детей дошкольного возраста» (О. С.Ушакова); 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

Основной формой является игра и специфические виды детской 

деятельности. Акцент делается на интеграцию образовательных областей. 

Реализация Рабочей Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(организованная детская деятельность), 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Рабочей 

Программы. 



 Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в  группе осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, 

т.е. совместное определение целей деятельности, совместное планирование 

предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета 

деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого 

участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и 

прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность группы 

ведется по четырем направлениям. 

- Педагогический мониторинг (Особенности взаимодействия 

взрослого и ребенка в общении) 

- Педагогическая поддержка (Знакомство родителей с особенностями 

физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития) 

- Педагогическое образование родителей (Развитие педагогической 

(психологической) компетентности) 

- Совместная деятельность педагогов и родителей (Участие в жизни 

группы, детского сада: 

Взаимодействие с родителями осуществляется через разнообразные 

формы работы:  

– родительские собрания, 

– клубы по интересам, 

– дни открытых дверей,  

– совместные развлечения,  

– взаимное консультирование,  

– совместные проекты,  

– памятки,  

– мастер-классы, тренинги, 

– встречи за круглым столом, 

– анкетирование,  

– встречи – знакомства, 

– оформление информационных стендов, 

– организация выставок детского творчества, 

– Презентация дошкольного учреждения 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп. 

 

 

 



Перспективный план работы по ПДД 

в средней группе 

 

 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь 1. Д/и «Угадай транспорт» 

Цель: закреплять представления детей о 

транспорте, умение по описанию (загадке) 

узнавать предметы; развивать смекалку, 

быстроту мышления и речевую активность. 

2. П/и «Грузовики» 

3. Рисование транспорта с помощью 

трафаретов. 

Цель: развивать творческие умения детей, 

познакомить с трафаретом. 

4. Спортивное развлечение по ПДД 

«Нежданный гость» 

Общее родительское 

собрание «Безопасность 

на дороге» 

Октябрь 1. Д/и «Веселый жезл» 

Цель: обобщить представления о правилах 

поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей; воспитывать 

желание выполнять ПДД в жизни. 

2. П/и «Зебра» 

3. Проблемная ситуация с детьми «Как 

правильно переходить улицу». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Оформление стенда 

 «Кресло безопасности 

для детей в 

автомобиле» 

Ноябрь 1. Чтение рассказа Б. Житкова «Светофор» 

2. Д/и «Подумай - отгадай» 

Цель: активизировать процессы мышления, 

внимания и речи детей; уточнить 

представление о транспорте и правилах 

дорожного движения. 

3. П/и «Передай жезл» 

4. Отгадывание загадок о транспорте. 

Цель: развивать мышление, умение 

отгадывать загадки. 

Памятки для родителей 

- Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. На 

остановке маршрутного 

транспорта. Правила 

перевозки детей в 

автомобиле. 

Декабрь 1. Д/и «Светофор» 

Цель: закреплять представление детей о 

назначении светофора, о его сигналах; 

уточнить знания о видах светофора 

(транспортные, пешеходные). 

2. П/и «Сигналы светофора» 

3. Чтение художественной литературы С. 

Рекомендации по 

домашнему чтению. 



Волков 

«Про правила дорожного движения» 

4. Рисование «Трёхглазый дружок». 

Январь 1. Д/и «Законы улиц и дорог» 

2. П/и «Глазомер» 

3. Наблюдение за движущимся 

транспортом. Беседы об одностороннем 

и двустороннем движении. 

4. Чтение отрывка из книги Сегал и 

Ильина «Машины на нашей улице» 

Консультация  «Приемы 

обучения юного 

пешехода» 

Февраль 1. Рассматривание картинок городского 

общественного транспорта, обсуждение 

транспорта. 

2. Д/и «Научим Незнайку ПДД» 

Цель: сформировать у детей представление о 

правилах поведения в общественном 

транспорте. 

3. Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Цель: познакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте; воспитывать 

желание соблюдать эти правила. 

4. П/и «Где мы были, мы не скажем, на 

чем ехали, покажем» 

Папка – передвижка 

«Рекомендации для 

родителей по правилам 

дорожного движения» 

Март 1. Д/и «Поезда» 

Цель: формировать умение складывать 

изображение из деталей конструктора, 

мозаики, комбинируя различные фигуры, 

изменяя их положение на плоскости стола. 

2. П/и «Трамваи» 

3. Чтение художественной литературы Л. 

Гальперштейн «Трамвай и его семья» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

Совместная работа 

детей и 

родителей. Выставка 

подобранной 

литературы по ППД. 

Апрель 1. Д/и «Безопасный город» 

Цель: дать представление о том, как важно 

правильно ходить и ездить по городу; 

закреплять знания детей о дорожных знаках и 

правилах дорожного движения. 

2. П/и «К своим знакам» 

3. Экскурсия на остановку. 

Цель: познакомить детей с назначением 

остановки. 

4. Рисование улицы с одно-двусторонним 

 движением. 

Изготовление жезла, 

Макетов дорожных 

знаков. 



5. Чтение художественной литературы О. 

Ю. Соловей «Безопасная улица» 

Май 1. Д/и «Двухколесный транспорт» 

Цель: познакомить детей с двухколесным 

транспортом, с правилами безопасного 

передвижения, развивать логическое 

мышление. 

2. П/и «Грузовеки» 

3. Конструирование транспорта. 

Цель: развивать конструктивные умения 

детей. 

4. Чтение Вольский А. «Запомни, юный 

пешеход!» 

5. Работа с пластилином. Лепка различных 

видов транспорта 

6. НОД «Безопасность на дороге» 

Фотовыставка «Дети на 

улице» 

Июнь 1. Д/и «Мы - водители» 

Цель: помочь научиться понимать символику 

и ее специфику (на примере дорожных 

знаков), видеть ее основные качества – 

образность, краткость, обобщенность. 

2. П/и «Зажги светофор» 

3. Беседа о различных видах переходов 

через дорогу 

4. Рисование «Машины спешат на 

помощь» 

5. Чтение художественной литературы Н. 

Ушкина «Машины-чемпионы» 

Рекомендации для 

родителей игр по ПДД 

Июль 1. Сравнение автобуса и троллейбуса 

2. Беседа о значении красного, зеленого, 

желтого цветов светофора для 

пешеходов. 

Цель: уточнить знания детей о светофоре. 

3. П/и «Зеркало», «Мы – водители» 

4. Чтение художественной литературы Н. 

Терентьева, Е. Позина «Правила 

дорожного движения для детей» 

5. Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

Цель: закреплять правила поведения на 

дороге. 

Развлечение 

«Путешествие за 

светофором» 

Август 1. Рисование палочками на песке 

дорожных знаков. 

2. Д/и «Что будет, если…» 

Совместная работа 

родителей и детей: 

конкурс рисунков по 



3. Сюжетно ролевая игра «Поездка на 

автобусе» 

4. П/и «Стоп», «Трамвай» 

5. Чтение  Маршак С. «Пострадал он не в 

атаке» 

правилам дорожного 

движения. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План по пожарной безопасности в средней группе №3 «Звездочка»                 

                                

                                                       Сентябрь 

1. Беседа: «Что такое пожар и из-за чего он может возникнуть? Кто приходит 

к нам на помощь, что помогает нам потушить пожар?» Внести изображение 

номера 01. 

2.Дидактическая игра «Что для чего?» 

Цель: Формировать понимание опасности при пользовании огнём. Закрепить 

знания о пожарной безопасности в быту. 

3.Беседа «О поведении во время пожара». 

Цель :»Формировать навыки поведения при пожаре. Закрепить с детьми 

правило «Нельзя!». 

4.Оформление выставки с помощью трафарета. 

«Рисование пожарных машин, работу пожарных» 

                                                      Октябрь 

1.Рассматривание сюжетной картины «Пожарная машина спешит на 

помощь». Цель:»Учить детей определять цвет, размер машины. Закреплять 

знания детей о назначении пожарной машины.» 

 2.Дидактическая игра «Телефон». К иллюстрации подбирать номер телефона 

и изображение машины и человека (например иллюстрация «Пожар»: 

ребёнок выбирает из предложенных карточек изображение телефона с 

номером 01, пожарного, пожарную машину). (Учить детей набирать номер 01 

и вести ролевой диалог) 

3. Рисование«Спички не тронь – в спичках огонь! » 

Цель:»Продолжать учить использовать цветовую гамму в рисунке. Учить 

задумывать содержание рисунка. Использовать в рисовании метод 

примакивания. Развивать воображение. Воспитывать аккуратность.» 

4.Родительское собрание на тему «Правила пожарной безопасности в 

детском саду и семье». 

                                                          Ноябрь 

1.Инсценировка  «Кошкин дом». 

Цель:» Развивать творческие способности детей. Показать, что совместными 

действиями можно потушить пожар.» 

2. Внесение игрушки «Пожарная машина» (рассмотреть игрушку и уточнить 

её назначение). Развивать зрительное внимание, закреплять знания о 

пожарной машине и её назначении. 

 3. Дидактическая игра «Что для чего?» 

Цель:»Формировать понимание опасности при пользовании огнём. Закрепить 

знания о пожарной безопасности в быту.» 

4.Беседа «Безопасность в вашем доме. Почему происходят несчастные 

случаи». 

                                                      Декабрь 

1.Дидактическая игра «Набери правильный номер»-(01, 02, 03, 04-к 

определенной машине.) 



2. Беседа на тему «Что может испортить новогодний праздник?» (украшение 

ёлки свечами, электрическими гирляндами, ватой, свечками).  

Цель: »Закрепить знания об осторожном использовании бенгальских огней и 

петард, иллюминации.» 

3. Познавательное занятие «Электроприборы». 

Цель »Закрепить и расширить знание об электроприборах, правилах 

пользования ими. Показать зависимость между нарушением определенных 

правил и возникновением опасности.» 

4.Консультация «Скоро Новый год». 

Цель: »Закрепить навыки противопожарной безопасности при использовании 

бенгальских огней, петард, свечей, гирлянд.» 

                                                         Январь 

1.Чтение К.И. Чуковский «Путаница». 

Цель:» Развивать у детей чувство юмора, любовь к художественному слову. 

Закреплять знания об осторожном обращении со спичками.» 

2. Беседа «Спички в нашем доме». 

Цель: »Познакомить детей со спичками, сформировать понимание, какую 

опасность они представляют.» 

3. Дидактическая игра «Почини машину» 

Цель: » Учить детей дорисовывать недостающие детали.» 

                                                    Февраль 

1.Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб» 

Цель:»Познакомить детей с новой сказкой, помочь осознать основную 

мысль. Активизировать словарь за счет слов: огонь, плита, боб, соломинка, 

портной. Показать как неосторожное обращение с огнём может привести к 

беде.» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель:»Упражнять детей в проигрывании ситуации «Пожар в доме», 

продолжать учить ролевому диалогу.» 

3.Просмотр видео- ролика «Огонь -очень опасен» 

4.Индивидуальная беседа «Не оставляйте детей без присмотра! » 

                                                        Март 

1.Просмотр видео-ролика  о целевой прогулке к пожарной части . 

Цель:» Продолжать закреплять знания детей о работе пожарных.» 

2. Чтение произведений об опасности пожара. 

Цель:» Продолжать формировать осознанное отношение к правилу 

«Нельзя!». Воспитывать умение адекватно вести себя в необычных 

ситуациях.» 

3.Семейный рисунок на тему «С огнем играть опасно – это всем должно быть 

ясно!» 

4.Подвижная игра «Вода и пламя» 

                                                           Апрель 

1. Занятие «Степашка попал в беду». 

Цель:»Дать понятие о том, какую опасность таят спички. Познакомить со 

свойствами огня. Учить эмоционально, выражать чувства.» 



2. Ситуация «как бы ты поступил?» 

Цель:» Закреплять правила обращения со спичками и приборами: газовая и 

электроплита, утюг.» 

3.Консультация  «Спички детям не игрушка! » 

4.Рассматривание сюжетных картинок на тему «Пожар» 

                                                    Май 

1.Беседа  с детьми «Вещи вокруг нас (электробытовые приборы). 

 Цель:»Учить детей осторожному обращению с приборами.» 

2. Развлечение «Осторожно- огонь!» 

Цель:»Закрепить правила пожарной безопасности, умения вести себя в 

экстремальных ситуациях. Воспитывать доброту, чуткость. Развивать 

эмоциональное восприятие.» 

3.Обсуждение опасных ситуаций по  сюжетным картинкам. 

4.Составление небольших рассказов  на тему «Пожар, пожарники» 
 

 


