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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа средней группы компенсирующей направленности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 2.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" 

• ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует 

с 01.01.2014 г); 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

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

организации общественного питания населения»; 

• Уставом ГБДОУ детский сад №8 Приморского района Санкт-Петербурга 

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 8 Приморского района Санкт-Петербурга 

Сроки реализации рабочей программы - 1 год. 

 С 01 сентября 2023 г по 31 августа 2024 г. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября 2023 по 31 августа 2024 года. 

Летний период (1 июня - 31 августа). По отдельному плану проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. мероприятия, увеличена 

продолжительность прогулок. 

Праздничные и нерабочие дни, устанавливаемые государством (см. учебный 

график ДОУ) Продолжительность недели - 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса – первая половина дня. 

Сроки проведения мониторинга - 2 и 3 недели сентября, 2 и 3 недели мая. 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Цель реализации Программы ― проектирование модели образовательной и 

коррекционно- развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в 

группах компенсирующей, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно- эстетического и физического развития на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Задачи Программы:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 
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• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно- развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

1.1.2.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 
Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации рабочей программы 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о 

предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в 

процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 

образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях 

и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие 

методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой 

на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и 

предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 

равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутри предметные и меж 

предметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления и 

умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 

особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана 

с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 



5 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации 

другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: 

предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные 

посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, 

фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 

образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы 

образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 

характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными. 

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с 

различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления 

нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут 

отличаться между собой по учебно- познавательным возможностям, степени 

познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной 

работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и 

приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 
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принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого- педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором 

участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного 

принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается 

в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За 

счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно- перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной 

и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы 

развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на 

исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы 

с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 
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Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная 

перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной 

деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году 

жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года 

до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, 

после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает 

организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 

развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, 

регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на 

наглядно- действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно- развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему 

обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 

потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, 

специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, 

в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 
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Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные 

 возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. При разработке АООП учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий 

в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов 

(косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые 

потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-
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слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, 

с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а 

также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических 

действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), 

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 

при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 

1.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 

их достижений в соответствии с реализуемой адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования. 

Объект 

педагогической 

Формы и 

методы 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 
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диагностики 

(мониторинга) 

педагогическо

й диагностики 

педагогической 

диагностики 

педагогическ

ой 

диагностики 

педагогическ

ой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативно

е», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

детской 

деятельности.  

Индивидуальн

ая работа с 

детьми. 

Создание 

игровых и 

проблемных 

ситуаций. 

Анкетировани

е родителей. 

3 раза в год, для 

групп 

компенсирующ

ей 

направленности 

2-3 недели Сентябрь, 

декабрь, май 

1.3. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к ее 

формированию, принципы дошкольного образования, отраженные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), задачи 

системы образования в целом определяют цели и задачи реализации парциальной программы. 

цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и 

т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, 

первичным ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора 

тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник 

опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на 
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основе освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

 

1.4. РАБОТА В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
Цель работы в летний оздоровительный период: реализуется система 

мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей Задачи 

работы на летний оздоровительный период:  

• Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их 

физическому и умственному развитию путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой.  

• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

• Организовать педагогов для активного создания условий комфортного 

отдыха детей летом.  

• Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности, познавательной активности дошкольников.  

• Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

• Совершенствовать работу с детьми в летний период по формированию 

экологической культуры, осознанного бережного отношения к природе. Расширять 

знания детей о природе через труд, наблюдения, прогулки.  

• Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

• Привлечь родителей для организации совместных музыкально - 

физкультурных досугов в детском саду. 

• Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей.  

Планируемые результаты как целевые ориентиры на летний оздоровительный 

период. 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

• умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях; 

• умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог с 

взрослыми, со своими сверстниками;  

• развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников;  

• развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков.  

• повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к 

природе); 

• активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе;  

• улучшение состояния физического и психического здоровья 

дошкольников; 

• повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ;  

повышение профессиональное мастерства педагогов и сотрудников ДОУ. 



12 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой 

игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая 

взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), 

но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках 

выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре 

использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со 

сверстниками. 

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя 

не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания 

взрослого. 

• Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). 

Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском 

саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание 

взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в 

котором живет, домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда 

путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на 

вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает 

это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на 

которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

• Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать 

одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого 

замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет 

необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в 

более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к 

выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в 

освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по 

столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд 

доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы 

и на участке. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда 

других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от 

процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого 

ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата 

оценивает с помощью. 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую 
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деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. 

Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, 

испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко 

изменяет свои планы. 

Формирование навыков безопасного поведения 

• Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет 

представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен 

выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в 

данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

• Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает 

правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих 

и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при 

перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе. 

• Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об 

основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об 

опасности пешего перемещения по проезжей части дороги;знает о том, что светофор 

имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и 

пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы 

держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по 

пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); 

различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои 

знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, 

трудовой, при выполнении физических упражнений. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать 

- они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, 

грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными 

(кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, 

экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

• Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает 

обследовательские действия (метод практического примеривания и зрительного 

соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные 

признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-

короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных 

фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и 

предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и 
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объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 

величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 

использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета 

по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 

выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с 

целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства 

жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

• Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может 

ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на 

основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 

впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и 

членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном 

городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и 

событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо 

знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные 

признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях 

в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде 

обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает 

в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и др.). 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

• Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей. 

• Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен 
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к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) 

и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных 

признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, 

злой, вежливый, грубый и т. п.). 

• Грамматический строй речи. Использует в речи полные, 

распространенные простые предложения с однородными членами (иногда 

сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. 

Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и 

словообразовательными навыками. Устанавливает причинно- следственные связи и 

отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

• Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки 

родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

• Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает 

свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями 

спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как 

знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные 

формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных 

картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о 

знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа 

впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами. 

• Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует 

вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе 

утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к 

взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), 

может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и 

планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника 

ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Ознакомление с художественной литературой 

• Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это 

нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к 

процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с 

личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к 

пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу 

прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? 

Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 
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• Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо 

откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения 

эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие 

способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи 

с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

• Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о 

маме», «о природе», 

«о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное 

произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о 

писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. 

Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 

читательский опыт в других видах деятельности. 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: 

картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, 

форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

• Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать 

то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет 

пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в 

организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет 

работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания 

формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в 

соответствии с создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и 

оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать 

образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных 

способов создания выразительного изображения. Способен оценить результат 

собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины допущенных 

ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать 

в соответствии с намеченным планом. 

• Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно 

стремится изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), 

отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления 

природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной 

литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но 

взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при 

поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. 

Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и 

декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет 

строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, 

способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел 

в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу 

постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, 

устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга 
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(в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, 

колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, 

образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: 

сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, 

флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части 

с помощью клея, пластилина. 

Музыкальная деятельность 

• Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает 

координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого 

пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных 

движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично 

ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, 

выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет 

приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования. 

• Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение 

птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает 

восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов – 

цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе 

простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на 

основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 

бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны 

взрослого. 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и 

травме. 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 Коррекционно – образовательный процесс строится на соблюдении принципа 

коррекционного образования – индивидуально – дифференцированного подхода. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников:  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет:  
• сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям 

ДОУ; 

• сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по подготовке к 

школе; 

 • экспресс – диагностику психологической готовности детей старшего 

дошкольного возраста (5-7лет) к школьному обучению; 

• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия); 

 • сопровождение детей «группы риска»;  

• консультационную работу с педагогами и родителями (по запросу). 

 Учитель-логопед ДОУ осуществляет: 
 • логопедическое обследование детей дошкольного возраста (5-7лет); 

 •просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ, педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания 

детей дошкольного возраста 

 • консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые 

нарушения (по запросу).  

Музыкальный руководитель: 
 • логоритмика;  

• постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 • развитие координации движений; 

 • музыкотерапия; 

 • развитие общей и мелкой моторики.  

Воспитатель: 
 • выполнение рекомендаций всех специалистов;  

• расширение словаря;  

• развитие связной речи;  

• развитие фонематического слуха; 

• развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнения.  

Инструктор по физической культуре: 
 • дыхательная гимнастика; 

 • развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

 • развитие ОВД; 

 • элементы лечебной физкультуры.  

Родители:  
• выполнение рекомендаций всех специалистов; 

 • закрепление навыков и расширение знаний. 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 
 Роль педагога в создании условий для развития свободной игровой деятельности. 

Задача педагога в этом случае - помочь ребенку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. Все виды деятельности, используются в равной степени и моделируются в 
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соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Педагог владеет способами поддержки детской инициативы. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Педагог создает 

развивающую предметно – пространственную среду, насыщенную социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующую формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования. Роль педагога в создании 

условий для развития познавательной деятельности. Педагог создает ситуации, в 

которых проявляется детская познавательная активность. Ситуации, которые 

стимулируют познавательное развитие (то есть требующие от развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: 

на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. 

д. Педагог стимулирует детскую познавательную активность:  

 задает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления;  

 задает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строи обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

 помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогает организовать дискуссию;  

 предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

 Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы. Роль 

педагога в создании условий для развития проектной деятельности. С целью развития 

проектной деятельности в группе создается открытая атмосфера, которая вдохновляет 

детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов 

 С целью развития проектной деятельности педагоги: 

  создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

  внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

  поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

  помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

 в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживают 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  
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 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.  
Взаимодействие педагогов с родителями детей средней группы имеет свои 

особенности. Внимание родителей обращается на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении 

со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. В своем общении с 

родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

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

дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком.  

Месяц   

Форма  
 

Тема  
Сентябрь Беседы  1. Начнем учиться вместе! 

2. Семья и детский сад – единое образовательное 

пространство. 

3. Читаем вместе. Что читаем? 

4. Любимые блюда. 
Творческие задания День добрых дел. Задание для каждой семьи: доброе дело с 

мамой и папой для группы, детского сада «Давайте будем 

чуточку добрее!» 
Папки-передвижки/ 

наглядная 

информация 

Памятка «Возрастные особенности детей среднего возраста» 

Консультации  1. Здоровье сберегающие мероприятия в детском саду. 

2. Совместная подготовка к учебному году. 

3. Игрушка – антиигрушка. Как наши дети играют. 

4. Как развивать моторику руки. 
Мероприятия  Музыкальное развлечение «День Знаний» 
Выставки Фотовыставка «Физкультура на свежем воздухе. 

Закаливание» 
Собрания  Организационное родительское собрание «Знакомство с 

задачами на год. Возрастные особенности детей». 

Анкетирование «Пожелания на год» 
Октябрь Беседы  1. Воспитание аккуратности и опрятного отношения к одежде. 

2. Развитие ребенка 4-5 лет. 

3. Закаливание. Профилактические процедуры. 

4. По результатам диагностики. 
Творческие задания Изготовление странички к дню пожилого человека «Бабушка 

и я – лучшие друзья» 
Папки-передвижки/ 

наглядная 

информация 

1. Памятка «Какие родители, такие и дети!» 

2. Оформление наглядно-текстовой информации «Если 

хочешь быть здоров – закаляйся!» 
Консультации  1. Как одеть ребенка осенью. 

2. Методы нетрадиционного рисования. 

3. Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки. 

4. здоровье ребенка в наших руках. 
Мероприятия  Круглый стол «Родитель – образец для ребенка: игровой 

тренинг совместно с детьми «Культура общения» 
Выставки Выставка поделок из природного материла «Портрет осени» 
  

Ноябрь Беседы  1. Воспитываем добротой. 

2. Как учить стихи с детьми. 
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3. Что волнует родителей. 

4. Роль отца в воспитании ребенка. 
Творческие задания Конкурс совместных творческих работ к дню Матери «С 

папой мы рисуем маму» 
Папки-передвижки/ 

наглядная 

информация 

Стенгазета к дню рождения детского сада «Дети – главные 

герои истории детского сада» 

Консультации  1. Гимнастика для глаз. 

2. Математика дома. 

3. Как отвечать на вопросы детей. 

4. Продукты на страже здоровья (лук, чеснок, мед). 
Мероприятия  Мастер-класс к дню Матери «Полезная игрушка руками 

мамы, папы, бабушки, дедушки» 
Выставки Открытка «С днем рождения, дед Мороз!» 
  

Декабрь Беседы  1. Поговорим о нравственности. 

2. Как вести себя во время новогоднего праздника. 

3. Азбука общения с ребенком. 

4. Хозяйственно-бытовой труд детей. 
Творческие задания Конкурс новогодних открыток и газет «Чудеса своими 

руками!» 
Папки-передвижки/ 

наглядная 

информация 

Папка-передвижка «Зима и зимние приметы» 

Консультации  1. Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр. 

2. Как организовать выходной день с ребенком. 

3. Навыки этикета, которыми могут овладеть дошкольники. 

4. Необходимость владения навыками самообслуживания. 
Мероприятия  Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй Новый год!» 
Выставки Выставка «Новогодняя игрушка» 
  

Январь Беседы  1. «Осторожно, гололед!» 

2. «Воспитан ли ваш ребенок?» 

3. Растим патриотов. 

4. Ум на кончиках пальцев. Развитие мелкой моторики. 
Творческие задания Изготовление коллажа «У меня игрушки есть, все их мне не 

перечесть» 
Папки-передвижки/ 

наглядная 

информация 

Папка-передвижка «Зачем ребенку кукольный театр?» 

Консультации  1. Детские истерики. 

2. Роль сюжетной игры в развитии детей среднего возраста. 

3. Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной. 

4. Компьютер и телевизор. 
Мероприятия  Тематический досуг «Я – петербуржец» к дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. 
Выставки Выставка рисунков «Игрушка моего ребенка» 
  

Февраль Беседы  1. Зимние травмы. 

2. Польза семьи, участвующей в акции «Чистый город» (сбор 

макулатуры). 

3. Почему ребенок врет: ложь или фантазия. 

4. Кто такие ученые? Что такое эксперимент? 
Творческие задания Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек 

для птиц) 
Папки-передвижки/ 

наглядная 

информация 

Ширма «Эксперименты со снегом – увлекательно и полезно». 
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Консультации  1. Как провести выходной день с детьми. 

2. Для чего нужна акция «Посылка солдату». 

3. В кого они такие (роль семьи в воспитании ребенка). 

4. Ваш ребенок познает мир. 
Мероприятия  Физ.развлечение «Мой папа –самый лучший, самый 

сильный». 

Гуляние «Широкая Масленица». 
Выставки Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 
  

Март Беседы  1. Такие разные дети. 

2. Как организовать труд детей дома. 

3. Подвижные игры – залог здоровья малышей! 

4. Сто тысяч почему. 
Творческие задания Акция «Подари книжке жизнь» 
Папки-передвижки/ 

наглядная 

информация 

Папка-передвижка (на основе самодельных книжек-

малышек), посвященная неделе детской книги «Книга – 

лучший друг» 
Консультации  1. Детские конфликты. 

2. Как превратить чтение в удовольствие. 

3. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

4. Развитие познавательной деятельности у детей. 
Мероприятия  Развлечение «Мамочки роднее нет». 
Выставки Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки 

наших мам» 
  

Апрель Беседы  1. Рассмотрим картинку вместе. 

2. Одежда в группе и на улице. 

3. Когда ребенок ябедничает. 

4. Синдром дефицита внимания. Гиперактивность. 
Творческие задания День смеха «Смешинки от детей». 

Изготовление поделки «Я – Землянин» (к дню космонавтики). 
Папки-передвижки/ 

наглядная 

информация 

Папка-передвижка «Наш дом – Земля. Весна» 

Консультации  1. Дисциплина на улице – залог безопасности. 

2. Природа вокруг нас. 

3. Хвалить или ругать ребенка? 

4. Валеология – это наука о здоровье. 
Мероприятия  Музыкально-спортивный праздник на улице «Весну 

встречаем – здоровьем тело наполняем!» 
Выставки Фотовыставка «Наша группа» 
  

Май Беседы  1. Закаливание в домашних условиях. 

2. Как предупредить авитаминоз. 

3. Прогулки по городу. 

4. Режим для дошкольника. 
Творческие задания Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем 

году» 
Папки-передвижки/ 

наглядная 

информация 

Папка-передвижка «Детский гороскоп» 

Консультации  1. Безопасность ребенка в быту. 

2.Что должен знать и уметь выпускник средней группы. 

3. Как организовать летний отдых детей. 

4. Болезни грязных рук. 
Мероприятия  Дружеская встреча «Моя семья – лучше всех» (совместный 

игровой досуг) 
Выставки Выставка-поздравление к дню Победы «Спасибо доблестным 

солдатам, что отстояли мир когда-то!» 
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Собрания  Итоговое родительское собрание «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха 

детей.» 

Анкетирование «Изучаем потребности родителей» 

2.5. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов 

обучения, воспитания, развития детей 

Движения детей средней группы становятся все более осмысленными, активно 

развиваются моторные функции. Дети с интересом упражняются в выполнении сложных 

для них движений, стремятся проявить скоростные качества, ловкость, точность 

выполнения движения, задания. На 5-м году жизни дошкольники учатся выполнять 

ходьбу на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ездить на 

велосипеде, самокате. При этом они далеко не всегда способны соизмерять свои 

возможности и поставленные перед собой задачи. Это требует повышенного внимания 

взрослых к двигательной деятельности детей. 

Подражание продолжает функционировать как основной механизм развития 

личности. Общение дошкольников со взрослым приобретает личностные формы, вне 

ситуативный характер. Дети могут включиться в разговор на отвлеченные темы, с 

интересом обсуждают свое поведение, поступки других людей, оценивают их с точки 

зрения соответствия знакомым правилам (в том числе требованиям безопасности). При 

этом самооценка становится более объектив ной, чем во второй младшей группе, но в 

большей мере дошкольники ориентируются на оценки взрослых. Главным мотивом 

общения со взрослыми остается познание окружающего мира и осознание 

происходящего. 

Вместе с этим дети все в большей мере предпочитают общение со сверстниками, 

дифференцированно подходят к выбору партнеров, применяют и проверяют в различных 

ситуациях предложенные взрослым нормы. Сверстники становятся фактором развития 

личности ребенка, возникает познание себя через других людей, в ходе сравнения с ними, 

формируется самооценка. В меньшей степени, чем ранее, проявляется эгоцентризм 

детского мышления, возникает способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека, проявлять чувства, различать свои желания и требования других людей. 

Ведущим становится наглядно-образное мышление, совершенствуются зрительное, 

слуховое, восприятие, осязание. Память приобретает черты произвольности, но 

запоминание и воспроизведение в наибольшей мере зависят от мотивации ребенка. 

Основным механизмом долговременной памяти становится связь запоминаемого с 

эмоциональными переживаниями. Восприятие становится более осмысленным. Уровень 

развития воображения позволяет планировать действия на основе элементарного 

прогнозирования. Это качество становится трамплином для общего развития детей, 

значительно расширяет возможности образовательного процесса, но требует 

повышенного внимания со стороны взрослых — дошкольники, создавая воображаемые 

ситуации, способны путать их с реальностью. 

Внимание становится произвольным, растет его устойчивость, формируется 

произвольность деятельности и поведения, возникает иерархия мотивов. 

Целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

На качественно новый уровень выходят сюжетно-ролевые игры (дошкольники 

пятого года жизни переориентируются с действий с предметами на имитацию 

взаимоотношений между людьми) и трудовая деятельность. 

Программные задачи 

Природа и безопасность: 

" знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и 

природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

" предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, 

способствовать первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих 

людей и природы поведения; 

"пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, 
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наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения 

правил для человека и природы; 

"закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

"знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами 

дорожного движения; 

" демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

"формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

" знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять 

стремление соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

" формировать элементарные представления о потенциально опасных 

ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

" формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка 

одобряется; 

" знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

" формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в 

различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 

действий; 

" формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

" знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить 

соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4—5 лет 

моделями поведения в проблемных ситуациях; 

"формировать умение безопасно использовать предметы быта; 

" знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения. 

Содержание и организация образовательного процесса 

В средней группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется преимущественно в форме образовательных ситуаций. Основной 

задачей их конструирования является организация систематизации и осмысления знаний 

и опыта, полученных детьми в процессе различных видов деятельности. 

Поскольку главными факторами формирования навыков безопасного поведения у 

детей 4—5 лет являются ознакомление с моделями культурного и безопасного 

осуществления различных видов деятельности и отработка выполнения правил в разных 

ситуациях, основной объем программных задач решается в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах. 

Во время утреннего приема детей проводятся беседы, способствующие 

формированию представлений о правилах безопасности в помещении. При выполнении 

трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой 

деятельности педагог знакомит воспитанников с соответствующими правилами 

безопасного поведения, осуществления действий. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, направленные 

на ознакомление с моделями безопасного поведения. Результатами наблюдений 

становятся обогащение представлений детей о безопасных способах осуществления 

различных видов деятельности, накопление социального, коммуникативного, 

исследовательского опыта. 

Проведение подвижных игр предваряется проговариванием правил безопасного 

осуществления данного вида двигательной деятельности, происходит знакомство с 

правилами безопасного поведения на игровой площадке. В ходе прогулок организуется 

отработка выполнения различных правил, на элементарном уровне формируется умение 



25 

сопоставлять свои действия (действия других людей) с правилами. В ходе организации 

трудовой деятельности на прогулке осуществляется знакомство с безопасными 

способами переноса и использования инвентаря, выполнения трудовых операций. 

Организуется ознакомление с правилами безопасного поведения для себя и окружающей 

природы. 

Перед завтраком, обедом, полдником, ужином, перед дневным сном и после 

полдника организуются ознакомление с произведениями художественной литературы, 

просмотр мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, 

проведение игр-инсценировок и драматизаций по сказкам и рассказам. Это позволяет 

значительно обогатить представления и впечатления дошкольников, которые в 

дальнейшем при помощи педагога будут перенесены и использованы в реальных 

условиях. 

Все перечисленные и другие формы организации образовательного процесса 

представлены в методическом пособии «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в средней группе». 

Организуя самостоятельную деятельность детей, педагог наблюдает за тем, 

какие действия дети выполняют правильно, какие правила они освоили. С развитием 

игровой деятельности все большее значение для осмысления приобретенного опыта, 

знаний приобретают сюжетно-ролевые игры. Очень важно оборудовать уголки для игр 

«Больница», «Семья», «Спасатели», «ДПС» с учетом уровня развития детей. 

Как и ранее, важнейшую роль в формировании основ культуры безопасности 

играет семья. Дети 4—5 лет еще не умеют анализировать ситуации, оценивать поведение 

других людей. В этот период родители являются непререкаемым авторитетом. Это 

определяет важность демонстрации ими моделей безопасного поведения, 

неукоснительного соблюдения правил, последовательности в требовании соблюдения 

правил детьми. Если родители не являются образцом безопасного поведения, 

эффективность работы педагогов по формированию основ культуры безопасности будет 

невысокой. 

Роль семьи определяется также тем, что дети 4—5 лет не обладают способностью 

переносить полученную в ходе просмотра мультфильмов, слушания сказок и рассказов 

информацию в реальные условия. Родители же имеют возможность осуществлять 

обучение на практике: знакомить с элементарными правилами поведения на улице, в 

транспорте, общественных местах, с правилами перехода автодорог, в соответствии с 

возрастными возможностями формировать навыки безопасного использования 

предметов быта. 

Названные возрастные особенности определяют тактику организации обучения 

через семью. Основным направлением обучения (самообразования) родителей 

становится повышение уровня их культуры безопасности, развитие способности 

служить образцом безопасного поведения для детей, формировать у них необходимые 

навыки. 

Природа и безопасность 

Тактика обучения воспитанников средней группы связана с двумя их 

возрастными особенностями: дети охотно выполняют правила, стараются быть 

правилосообразными, но не всегда могут оценить соответствие своих действий 

правилам. В этой связи сохраняется практика запрета определенных действий (см. «2-я 

младшая группа. Содержание работы»). Вместе с этим начинается обучение 

правильному, безопасному выполнению доступных детям действий в природе. Это 

элементарные трудовые действия по уходу за растениями и животными, по организации 

наблюдения за ними, грамотные действия вовремя и после дождя, грозы, в метель, во 

время гололеда. 

Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в 

лесу, у реки, на морском побережье. При этом акцент делается не на изучение 

потенциальных опасностей, связанных с данными природными сообществами, а на 

сохранение контакта со взрослыми, строгое соблюдение требования совместного с ними 

осуществления действий. 

Педагог знакомит дошкольников с правилами поведения при встрече с 
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домашними и бездомными животными. Поскольку детям 4—5 лет бывает трудно 

научиться отличать потенциально опасных животных (ядовитые змеи, пауки, клещи, 

жалящие насекомые и др.), запомнить конкретные правила поведения при встрече с 

каждым из видов животных, осуществляются ознакомление с общими правилами 

избегания опасности и помощь в освоении соответствующих действий. 

Благодаря становлению игровой деятельности появляется возможность 

организовывать отработку различных действий в природе в игровой форме. Участвуя в 

сюжетно-ролевых играх на правах партнера, педагог может предлагать обыграть 

различные ситуации, инициировать развитие сюжета, требущее применения 

определенных правил, навыков, осуществления осваиваемых действий. 

Безопасность на улице 

Основная работа по ознакомлению детей с устройством улицы, с моделями 

безопасного поведения у дороги, в транспорте, при переходе дорог осуществляется 

родителями. Следуя принципу «Обучение через семью», очень важно научить родителей 

обращать внимание дошкольников на правильные действия пешеходов, пассажиров, 

называть части улицы, воспитывать стремление соблюдать правила безопасности и 

культурные нормы, развивать мотивацию безопасного поведения. Главным методом 

обучения является демонстрация в повседневной жизни значимыми взрослыми 

(близкими ребенку людьми, прежде всего родителями) моделей безопасного поведения. 

Обогащение представлений и их применение организуется педагогом в ходе бесед, 

сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной 

работы к ним, в ходе дидактических игр, конструирования, рисования, чтения 

произведений художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении 

Основным источником информации о правилах поведения при контакте с 

незнакомыми людьми для детей 4—5 лет также являются родители. Наблюдение за их 

действиями позволяет ребенку сформировать первичные представления о том, какое 

поведение недопустимо со стороны взрослых, что позволено и что запрещено делать 

детям, познакомиться со сводом элементарных правил культурного и безопасного 

поведения. 

Педагог знакомит детей с правилами взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, учит проявлять эмпатию, откликаться на проявление дружеских чувств, 

сдерживать негативные эмоции, избегать конфликтных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

В средней группе активно формируются навыки безопасного использования 

предметов быта. Большое значение для обогащения практического опыта имеет 

выполнение дошкольниками трудовых поручений дома и в ДОО. Успешное освоение 

детьми содержания данного раздела во многом определяется согласованностью позиций 

и усилий педагогов и родителей. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые 

необходимо соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент делается 

не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование тактики 

избегания опасных ситуаций. Происходит знакомство с работой экстренных служб. 

Организуется знакомство с некоторыми правилами поведения в общественных 

местах. Основной упор делается на необходимость сохранения контакта со взрослыми. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

" знаком с элементарными правилами безопасного поведения в помещении, в 

общественных местах, на игровой площадке, в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с домашними и бездомными животными, с незнакомыми 

людьми; с Правилами дорожного движения; осознанно подчиняется правилам, 

стремится соблюдать их; 

" стремится соблюдать знакомые правила, делает это вне зависимости от 

внешнего контроля; 

" знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их 

безопасного использования; 
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" знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками; 

" имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

способах их избегания, выхода из них. 



 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА  
 Принципы планирования оздоровительной работы. При планировании 

оздоровительной работы следует придерживаться следующих принципов: 

• комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

• непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

• использование простых и доступных технологий; 

• формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

• повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального 

двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. РАСПОРЯДОК ДНЯ И РЕЖИМ ДНЯ 
В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости 

от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая 

форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 

внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

Режим дня составлен с расчетом на 12.00 часового пребывания детей в детском саду. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Время  

Утренний прием детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 
07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика. 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 08.50 – 09.00 

СООД.Занятия 9.00 – 11.05 

Самостоятельная деятельность - 

Второй завтрак. 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 11.15 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15 –  12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Совместная 

деятельность 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 
16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.45 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
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Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 
07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика. 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.50 

Совместная деятельность. Игры. На улице (по погоде) 08.50 – 09.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.25-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Совместная 

деятельность 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Чтение художественной 

литературы. Игры, самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой. 

16.00 -19.00 

Гибкий режим дня на случай непогоды. 

Данный режим используется при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с (продолжительность прогулки сокращается).  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

С и скорости ветра более 15 м/с. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями 27 августа 

2015)"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях"" Зарегистрировано в Минюсте РФ 29мая 2013 г. Регистрационный N 28564 В соответствии с Федеральным 

законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35; ст. 

3607; 2005, N 19, ст. 1732;2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1) ст. 21; 2007, N 1 (ч. 1) ст. 29; 2007, N 27, 

ст. 3213; 2007, N 46, ст. 5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418;2008, N 30 (ч. 2), ст . 3616; 

2008, N 44, ст. 4984; 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской 

Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295;2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953), постановляю: 

Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями 27 августа 

2015)"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях" (приложение).  
Время, отведенное для прогулки, используется для игровой и двигательной 

деятельности детей, варианты которой предусмотрены в режиме.  

Гибкий режим дня на период проведения каникул. Данный режим вводится в 

каникулярный период. Увеличение времени дневного сна. Увеличение времени прогулки. 

Исключение организованных форм обучения. 

Гибкий режим дня при проведении праздников. Данный вариант режима 

используется в дни проведения праздничных мероприятий в детском саду. Смещено время 

проведения утренней прогулки. Отменены организованные формы обучения. 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Среда в средней группе вариативна, состоит из различных уголков, которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. В течение дня необходимо выделяется время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности по собственному желанию. Создание 

условий для развития свободной игровой деятельности.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 
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соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. Стимулирует детскую 

познавательную активность:  

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Создание 

условий для развития проектной деятельности. С целью развития проектной деятельности в 

группе создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности:  

создаются проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

проявляется внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях; 

оказывается, помощь детям в планировании своей деятельности при выполнении своего 

замысла;  

оказывается, помощь детям в сравнении предложенных ими вариантов решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Создание условий для 

самовыражения средствами искусства.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства:  

планируется время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

создаётся атмосфера принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

оказывается помощь и поддержка в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

поддерживается детская инициатива в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

организовываются события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники представляют свои произведения для родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечена наличие необходимым материалом 

для занятий разными видами деятельности: рисунком, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, и пр. Создание условий для физического развития.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей:  

ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться;  

дети обучаются правилам безопасности; создаётся доброжелательная атмосфера 

эмоционального принятия, способствующая проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере;  
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используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
Центры активности   Оборудование и материалы 
Центр 

строительства 
• Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий  

• Фигурки животных 
Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная 

мягкая мебель (диванчик или кресло)  

• Коляски • Одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда Наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

• «Солдат»  

• «Моряк» 
Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей  

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее)  

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный 

театр, настольный театр и прочее)  

• Маленькая ширма для настольного театра  

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра  

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 
Центр (уголок) 

музыки 
• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 
Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 
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• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 
Центр мелкой 

моторики 
Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

(бусы и др.) 

навинчивающиеся 

 
Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего 

и мелкого размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 
Уголок настольных 

игр 
Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
Центр математики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами 
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• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 
Центр науки и 

естествознания 
Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и 

пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 
Литературный 

центр 

(книжный уголок) 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 
Место для отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 
Уголок 

уединения 
• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр 

песка 

и воды 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 
Место для 

группового 

сбора 

• Магнитная или пробковая доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 
Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• Столы и стулья на всех детей 
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3.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная 

область 
Методическая литература 

 Речевое развитие В.В.Гербова Развитие речи детей 4-5 лет М: МОЗАИКА СИНТЕЗ 2014 

Хрестоматия для чтения 4-5 лет. –М: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. – М: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, 

издание второе, дополненное и переработанное Каплунова И., Новоскольцева 

И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением (2СD). Средняя группа. 4-5 лет. - СПб. Композитор, 2015 
Физическое 

развитие 
 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. –М: Мозайка-Синтез, 

2016  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт. - сост. 

Степаненкова Э. Я. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Познавательное 

развитие 
Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Для занятий с детьми 4-7 лет– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Крашенинникова Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016.  Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром Для детей 3-7 

лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  Соломенникова О.А Ознакомление с 

природой в детском саду Средняя группа– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Помораева И.А. , Позина 

В.А.Формирование элементарных математических представлений Средняя 

группа– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.   
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  Петрова В.И Этические беседы с дошкольниками 

Для занятий с детьми 4-7 лет– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в детском саду Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016.  К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

у дошкольников» 27 лет -М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  Саулина Т.Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения М: Мозаика-

Синтез, 2016  Шиян О.А. Развитие творческого мышления (работаем по 

сказке) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Средняя группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 


