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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа является основным программным документом для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад №333 «Теремок» (МБДОУ д/с №333) и 

создана для социализации и индивидуализации развития личности детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Настоящая Программа разработана на основе Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования, утвержденной 

Приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028 и в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

дошкольного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№28 от 28.09.2020). 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является разностороннее развитие ребѐнка в 

период дошкольного детства с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
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историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации 

содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными 

особенностями) к базовым ценностям российского народа - жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания 

образовательной деятельности на основе учѐта возрастных и 

индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для 

всех детей дошкольного возраста с учѐтом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, 

нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребѐнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления 

здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

  

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Цель и задачи деятельности ДОО по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, определены на 

основе анализа ФГОС ДО, предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится ДОО. 
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Цель реализации программы – разносторонне и целостно развивать 

ребенка, обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

Задачи реализации программы: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие; 

 создать благоприятные условия для развития 

интеллектуальных и творческих возможностей детей, для 

формирования предпосылок функциональной грамотности; 

 формировать интеллектуальный потенциал детей, 

развивать познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению через 

реализацию парциальных программ и технологий. 

 синхронизировать процессы обучения и воспитания, 

сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, 

социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей. 

1.3   Характеристики особенностей развития детей среднего 

дошкольного возраста 

1. Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и 

не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют не-

соответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил. 

2. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 
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процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

3. К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

4. Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. 

5. К четырем годам основные трудности в поведении и общении 

ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

6. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

7. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 
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объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. 

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

8. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

9. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

10. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

11. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. 
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12. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

13. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

14. В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы раз личные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

15. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

1.4  Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и 

системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения Федеральной программы представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребѐнка 

согласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия 

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

до семи лет). 
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Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к трем годам», «к 

четырем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает 

широкий возрастной диапазон для достижения ребѐнком планируемых 

результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине 

ребѐнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых 

результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребѐнка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) см. п. 15.2 

Федеральной образовательной программы (далее ФОП). 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте  см. п. 15.3 ФОП. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к 

концу дошкольного возраста) см. п. 15.4 ФОП. 

 

1.5 Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. Специфика педагогической 

диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют 
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собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей ; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в раза в год, на начальном 

этапе освоения ребѐнком образовательной программы в зависимости от 

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

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на 

начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребѐнка в 

группе, в большинстве случаев целесообразно проводить стартовую 

диагностику в первых числах октября. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику 

развития ребѐнка. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребѐнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребѐнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 
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отмечает особенности проявления ребѐнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на 

частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребѐнка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего 

развития ребѐнка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребѐнка в деятельности и взаимодействии. Результаты 

наблюдения фиксируются в Карте наблюдений за детьми. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребѐнка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учѐтом 

индивидуальных особенностей развития ребѐнка и его потребностей. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), которую проводит педагог-психолог ДОО. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и 

воспитания) по образовательным областям 

Программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития).   

В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей. Представлены задачи воспитания, 

направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 

воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

2.2 Социально –коммуникативное развитие 

1.1. От 4 лет до 5 лет. 

1.1.1. В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности; 

развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и 

нуждающимся в помощи, воспитывать сопереживание героям литературных 

и анимационных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к 

семье, уважение к родителям (законным представителям), педагогам и 

окружающим людям; 

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, 

памятным 

датам; 

воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, 
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искусства и других областях; 

развивать интерес детей к основным достопримечательностями 

населенного пункта, в котором они живут. 

3) в сфере трудового воспитания: 

формировать представления об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; 

воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании 

включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях; 

формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

формировать представления о правилах безопасного использования 

электронных гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и 

прочее, исключая практическое использование электронных средств 

обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает 

и фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я 

был маленький, когда я буду взрослым). Способствует освоению детьми 

традиционных представлений о половых и гендерных различиях, семейных 

ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

отмечает позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и 

тактично помогает ребѐнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный 

способ их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми 

эмоциональных состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и 

поступков людей. Создает ситуации получения детьми опыта проявления 

сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в ответ на эмоциональное 

состояние сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность и 

внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении 

художественной литературы, просмотре фрагментов анимационных фильмов 
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педагог обращает внимание на разнообразие эмоциональных проявлений 

героев, комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности 

детей к семье, уважение к родителям (законным представителям): обогащает 

представление о структуре и составе семьи, родственных отношениях; 

семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение 

согласовывать взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей 

наблюдать за поведением сверстников, развивает чувствительность к 

поступкам сверстников, интерес к их действиям. Способствует освоению 

детьми вербальных и невербальных средств и способов обращения к 

сверстникам, привлечения внимания и демонстрации своего расположения. 

Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно выразить собственные 

потребности и при урегулировании конфликтов между сверстниками, 

демонстрирует культурные формы общения. Поощряет инициативу и 

самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, обогащает умение 

договариваться, поддерживает совместные дела детей в небольших группах 

(3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного отношения ребѐнка к 

соблюдению или нарушению моральных норм при взаимодействии со 

сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. 

Способствует освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим: напоминает и демонстрирует различные формы приветствия, 

прощания, выражения благодарности и просьбы. Знакомит детей с 

правилами поведения в общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими 

и иными работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми 

правилами жизнедеятельности в ДОО; еѐ традициями; воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Обращает 

внимание детей на изменение и украшение еѐ помещений и территории, 

поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию 

продуктов деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и 

прилегающих к ней помещениях. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине – России. 

Продолжает знакомить с государственной символикой Российской 

Федерации: Российский флаг и герб России; воспитывает уважительное 

отношение к символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День 
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защитника Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в населенном пункте, котором живет, 

посвященными празднику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с 

основными достопримечательностями населенного пункта, развивает 

интерес детей к их посещению с родителями (законными представителями); 

знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. Поддерживает 

эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает 

условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных 

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

разворачивает сюжет и так далее). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, 

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

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых, обогащает их представления, 

организуя специальные образовательные ситуации с моделированием 

конкретных трудовых процессов взрослых, работающих в ДОО (как 

музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как электрик 

меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на 

обед). Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового 

процесса, направленного на продуктивный результат, вызывает у детей 

добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о 

жизнедеятельности детей в ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о 

трудовой деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность 

ребѐнка, связанную с желанием рассказать о профессии мамы или папы, 

описать их трудовые действия, рассказать о результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате 

труда взрослых, о многообразии предметного мира материалов (металл, 

стекло, бумага, картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми 

характеристиками материалов, организуя экспериментирование 

способствует обогащению представлений детей об отличительных признаках 

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

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

тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым 

организовать бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, 

пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении 
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бытовой техники, формирует представление о еѐ назначении для ускорения и 

облегчения процессов бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей 

проявлять самостоятельность и инициативность, используя приемы 

поощрения и одобрения правильных действий детей, результатов процесса 

самообслуживания. 

Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь 

доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на 

необходимость бережного отношения к вещам: аккуратное складывание 

одежды, возвращение игрушек на место после игры и тому подобное. В 

процессе самообслуживания педагог напоминает детям о важности 

соблюдения очередности действий в трудовом процессе для достижения 

качественного результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для 

оценки результата, поощряет действия детей, направленные на применение 

способов самоконтроля в процессе выполнения действий. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных 

правилах безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном 

общении с незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними. 

Создает условия для расширения и углубления интереса детей к 

бытовым приборам и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их 

использования, поощряет стремление детей поделиться своим опытом с 

другими, предлагает детям рассказать о том, как они дома соблюдают 

правила безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие примеры. 

Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать не 

только для красоты, но и для безопасности человека, что предметы и 

игрушки необходимо класть на свое место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами 

поведения в ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут 

произойти с детьми дома, в условиях ДОО, в ближайшем с домом 

окружении: если неосторожно пользоваться, брать без разрешения или 

играть острыми, колющими, режущими предметами, то можно порезаться 

или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его 

присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребѐнок может закрепить опыт 

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

незнакомыми людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного поведения 
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в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать 

помощь по мобильному устройству и тому подобное. 

 

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

        Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы.  

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств; 

2) развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и 

совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

3) обогащать элементарные математические представления о 

количестве, числе, форме, величине предметов, пространственных и 

временных отношениях; 

4) расширять представления о себе и своих возможностях в 

познавательной деятельности с родителями (законными представителями) и 

членам семьи; продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 

5) развивать представления детей о своей малой родине, населенном 

пункте, в котором живут, его достопримечательностях, поддерживать 

интерес к стране; знакомить с традициями и праздниками, принимать 

участие в подготовке к праздникам, эмоционально откликаться на участие в 

них; 

6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, 

их особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и 

потребностях; 
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7) обучать сравнению и группировке объектов живой природы на 

основе признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, 

отличительными признаками времен года, явлениями природы и 

деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально-

положительное отношение ко всем живым существам, желание их беречь и 

заботиться. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

на основе обследовательских действий педагог формирует у детей 

умение различать и называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с 

новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, светло-зеленый). 

Развивает способность различать и называть форму окружающих предметов, 

используя сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник); находить отличия и сходства между 

предметами по 2-3 признакам путем непосредственного сравнения, 

осваивать группировку, классификацию и сериацию; описывать предметы по 

3-4 основным свойствам. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием 

различных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), 

пересчитывать предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; 

способствует пониманию независимости числа от формы, величины и 

пространственного расположения предметов; помогает освоить порядковый 

счет в пределах пяти, познанию пространственных и временных отношений 

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

сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками 

для решения поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, 

договариваться, оказывать помощь в решении поисковых задач, 

распределять действия, проявлять инициативу в совместном решении задач, 

формулировать вопросы познавательной направленности и так далее); 

расширяет представления детей о свойствах разных материалов в 

процессе работы с ними; подводит к пониманию того, что сходные по 

назначению предметы могут быть разной формы, сделаны из разных 

материалов; дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, 

объем; демонстрирует и разъясняет детям способы взвешивания, сравнения 

предметов между собой, показывая избегание возможности сделать ложные 

выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 
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показывает ребѐнку существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости, например: если холодно - нужно теплее 

одеться, если темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. 

Указывает на необходимость замечать целесообразность и 

целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие причины и 

следствия собственных действий; 

педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о 

малой родине и Отечестве; представления о населенном пункте, в котором 

живут, некоторых городских объектах, видах транспорта; расширяет и 

обогащает начальные представления о родной стране, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с трудом взрослых в 

городе и сельской местности; знакомит со спецификой зданий и их 

устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; 

дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и так далее), 

с разными учреждениями: общеобразовательные организации, ДОО, 

поликлиники, магазины, парки, стадионы и другие. 

4) Природа: 

педагог продолжает знакомить ребѐнка с многообразием природы 

родного края, представителями животного и растительного мира, 

изменениями в их жизни в разные сезоны года. Демонстрирует процесс 

сравнения группировки объектов живой природы на основе признаков 

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

кустарники, травы - цветковые растения, овощи - фрукты, ягоды, грибы и 

другое). Знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни, 

песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года 

(листопад, ледоход, гололед, град, ветер); свойствами и качествами 

природных материалов (дерево, металл и другое), используя для этого 

простейшие опыты, экспериментирование; 

в процессе труда в природе педагог формирует представление детей об 

элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, 

свет; углубляет представление о том, что человек ухаживает за домашними 

животными, комнатными растениями, за огородом и садом, способствует 

накоплению положительных впечатлений ребѐнка о природе. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 



20 
 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

 

2.4  Речевое развитие детей 4-5 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Развитие словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить 

детей определять и называть местоположение предмета, время суток, 

характеризовать состояние и настроение людей; 

активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи 

существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, 

прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее 

употребительные глаголы, наречия и предлоги; употреблять 

существительные с обобщающим значением. 

2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний. Проводить работу по развитию 

фонематического слуха: учить различать на слух и называть слова с 

определенным звуком. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать 

слова в предложении. Совершенствовать умения: правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти 

существительные в именительном и родительном падежах; правильно 

использовать форму множественного числа родительного падежа 

существительных; употреблять формы повелительного наклонения глаголов; 
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использовать простые сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; правильно понимать и употреблять предлоги с 

пространственным значением (в, под, между, около); правильно 

образовывать названия предметов посуды. 

4) Связная речь: 

продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у 

детей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, 

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

по форме и содержанию отвечать на вопросы. Поддерживать стремление 

детей рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; пересказывать 

небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; 

составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по 

содержанию сюжетной картины. Воспитывать культуру общения: 

формирование умений приветствовать родных, знакомых, детей по группе. 

Использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при 

вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. 

Развивать коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, 

поддержать и завершить общение). 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, 

учить понимать и употреблять эти слова при выполнении упражнений, в 

речевых играх. Знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат 

по-разному и сходно, звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности, могут быть разные по длительности звучания (короткие 

и длинные). Формировать умения различать на слух твердые и мягкие 

согласные (без выделения терминов), определять и изолированно 

произносить первый звук в слове, называть слова с заданным звуком; 

выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяжно, 

громче, четче, чем он произносится обычно, называть изолированно. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, 

заклички, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной 

литературы (авторские сказки, рассказы, стихотворения); знать основные 

особенности жанров литературных произведений; 

развивать способность воспринимать содержание и форму 

художественных произведений (устанавливать причинно-следственные 

связи в повествовании, понимать главные характеристики героев; привлекать 

внимание детей к ритму поэтической речи, образным характеристикам 

предметов и явлений); 
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развивать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; 

выразительное исполнение ролей в инсценировках; пересказ небольших 

рассказов и сказок); 

воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству 

писателей и иллюстраторов. 

Содержание образовательной деятельности. 
1) Развитие словаря: 

педагог формирует у детей умение использовать в речи названия 

предметов и материалов, из которых они изготовлены; названия живых 

существ и сред их обитания, некоторые трудовые процессы; слова, 

обозначающие части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и 

качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов, 

явлений; употреблять слова, обозначающие некоторые родовые и видовые 

обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки; слова извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков 

родного языка и словопроизношением, развивает у детей звуковую и 

интонационную культуру речи, фонематический слух, закрепляет у детей 

умения правильно произносить свистящие и шипящие звуки; четко 

воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова; 

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

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

речи в зависимости от содержания стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение использовать полные, 

распространенные простые с однородными членами и сложноподчиненные 

предложения для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; правильно употреблять суффиксы и приставки при 

словообразовании; использовать систему окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь, обучает детей использовать вопросы 

поискового характера («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); составлять 

описательные рассказ из 5-6 предложений о предметах и повествовательные 

рассказы из личного опыта; использовать элементарные формы 

объяснительной речи; 
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педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составлять 

описательные загадки об игрушках, объектах природы; поддерживает 

инициативность и самостоятельность ребѐнка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками; формирует умение использовать в практике 

общения описательные монологи и элементы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой, 

поддерживает стремление детей задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи, развивает умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 

педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение 

с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы 

других детей, использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием. Педагог формирует у детей 

умение участвовать в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, 

не перебивая собеседников, использовать средства интонационной речевой 

выразительности, элементы объяснительной речи при разрешении 

конфликтов, закрепляет у детей умения использовать в речи вариативные 

формы приветствия; прощания; обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой, благодарности, обиды, жалобы, формирует у детей навыки 

обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», 

использовать их в речи; формирует представления о том, что слова состоят 

из звуков, могут быть длинными и короткими; формирует умение сравнивать 

слова по протяженности; помогает детям осваивать начальные умения 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 
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богатом, образном языке). 

 

2.5  Художественно-эстетическое развитие. 

От 4 лет до 5 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей художественное и эстетическое 

восприятие в процессе ознакомления с произведениями разных видов 

искусства; развивать воображение, художественный вкус; 

формировать у детей умение сравнивать произведения различных 

видов искусства; 

развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту 

окружающей действительности; 

развивать у детей интерес к искусству как виду творческой 

деятельности человека; 

познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его 

возникновения, средствами выразительности разных видов искусства; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; 

желание посещать театр, музей и тому подобное; 

приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства, воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край 

в процессе ознакомления с различными видами искусства; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к 

различным видам изобразительной деятельности; 

продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности; 

развивать у детей художественное восприятие, умение 

последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук; 

обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 
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малых форм и другое) как основе развития творчества; 

формировать у детей умение выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации; 

продолжать формировать у детей умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации; 

закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь; 

приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола; 

поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности; 

развивать художественно-творческие способности у детей в различных 

видах изобразительной деятельности; 

создавать условия для самостоятельного художественного творчества 

детей; воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей; 

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

учѐтом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала; 

обучать конструированию из бумаги; 

приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) музыкальная деятельность: 
продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; 

обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры; 

воспитывать слушательскую культуру детей;  

развивать музыкальность детей; 

воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

продолжать формировать умение у детей различать средства 

выразительности в музыке, различать звуки по высоте; 

поддерживать у детей интерес к пению; 
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способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, 

инсценировании; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах; 

поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

5) театрализованная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей; 

учить элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь; 

познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и другое); 

формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

имитировать характерные движения сказочных животных; 

развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, 

побуждать нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать умение организовывать свободное время с пользой; 

поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

отмечать красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, 

шелест деревьев и прочее) и передавать это в различных видах деятельности 

(изобразительной, словесной, музыкальной); 

развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и 

традициями народов страны; 

осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать 

участие в праздниках (календарных, государственных, народных); 

формировать чувства причастности к событиям, происходящим в 

стране; 

развивать индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности ребѐнка; 
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вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных композициях, концертах. 

21.5.1. Содержание образовательной деятельности. 

21.5.2.1. Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему; поощряет выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора; знакомит детей с творческими профессиями 

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

детей с различными видами искусства, воспитывает патриотизм и чувства 

гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство); развивает у детей умение различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы 

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

здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

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

музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

портрет), с разными по художественному образу и настроению 

произведениями; знакомит детей со средствами выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); многообразием цветов и оттенков, форм, фактуры 

в предметах и явлениях окружающего мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания 

скульптуры (пластика, высекание), средствами выразительности 

(объемность, статика и движение, материал); особенностями еѐ содержания – 

отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки. 

5) Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о 

том, что дома, в которых они живут (ДОО, общеобразовательная 

организация, другие здания) - это архитектурные сооружения; учит видеть, 

что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и так далее; способствует развитию у 

детей интереса к различным строениям, расположенным вокруг ДОО (дома, 

в которых живут ребѐнок и его друзья, общеобразовательная организация, 

кинотеатр); привлекает внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощряет самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей; учит детей замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей); педагог 

поощряет стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 
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сказочные строения. 

6) Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями 

(законными представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает 

у детей интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

7) Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; 

знакомит детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

8) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

9) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение 

детьми выбора; воспитывает у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 
педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и так далее); формирует и закрепляет у детей представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей; педагог помогает детям при передаче 

сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами; направляет 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; продолжает закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов 

и объектов природы; педагог формирует у детей умение к уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формирует у детей представление о том, как можно получить эти 

цвета; учит детей смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков; развивает у детей желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращает внимание детей на многоцветие 

окружающего мира; педагог закрепляет у детей умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения; учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

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

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

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

точки – концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать 
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кисть перед использованием краски другого цвета; к концу года педагог 

формирует у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш; формирует у детей умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и другие) и соотносить их по величине. 

2) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает у детей формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Учит детей использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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

Педагог знакомит детей с Городецкими изделиями. Учит детей выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

3) Лепка: 
педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у 

детей умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

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

детей прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит детей сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Знакомит с приемами использования стеки. Поощряет стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Педагог 

закрепляет у детей приемы аккуратной лепки. 

4) Аппликация: 
педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя еѐ 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формирует у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучает детей вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учит детей составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и другое). Учит детей вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и тому 

подобное. Педагог продолжает расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 
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реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учит детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и так далее). Закрепляет у 

детей навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет 

проявление активности и творчества. 

21.5.2.2. Конструктивная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит 

использовать их с учѐтом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). 

2) Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

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

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

3) Педагог побуждает детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 

этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях и другое). Развивает у детей умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Учит детей 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный педагогом принцип конструкции (построй такой же домик, но 

высокий). Учит детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

4) Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат. 

5) Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу - спинку). Приобщает детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

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

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

21.5.2.3. Музыкальная деятельность. 
1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца); педагог знакомит 

детей с биографиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах; учит детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
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произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; учит детей 

замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро; развивает у детей способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы); педагог учит детей выражать 

полученные впечатления с помощью слова, движения, пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой 

октавы); развивает у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами; формирует у детей умение петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки; учит детей петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно 

сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у 

детей умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки; учит детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; совершенствует 

танцевальные движения детей: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах; учит детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки; продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог 

способствует у детей развитию эмоционально-образного исполнения 

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

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

лисичка, сердитый волк и так далее); учит детей инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребѐнка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, 

развлечения и другое). 

2.6.  Физическое развитие. 

От 4 лет до 5 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 
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обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному 

выполнению упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, 

основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-

ритмические упражнения), создавать условия для освоения спортивных 

упражнений, подвижных игр; 

формировать психофизические качества (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость), развивать координацию, меткость, 

ориентировку в пространстве; 

воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление 

соблюдать правила в подвижных играх, проявлять самостоятельность при 

выполнении физических упражнений; 

продолжать формировать интерес и положительное отношение к 

физической культуре и активному отдыху, формировать первичные 

представления об отдельных видах спорта; 

укреплять здоровье ребѐнка, опорно-двигательный аппарат, 

формировать правильную осанку, повышать иммунитет средствами 

физического воспитания; 

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, 

воспитывать полезные привычки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной деятельности. 

22.1.1. Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает 

психофизические качества при выполнении упражнений основной 

гимнастики, а также при проведении подвижных и спортивных игр. 

Помогает точно принимать исходное положение, поддерживает стремление 

соблюдать технику выполнения упражнений, правила в подвижной игре, 

показывает возможность использования разученного движения в 

самостоятельной двигательной деятельности, помогает укреплять дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять указания, 

ориентироваться на словесную инструкцию; поощряет проявление 

целеустремленности и упорства в достижении цели, стремление к 

творчеству. 

Педагог способствует овладению элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни, формирует представление о правилах 

поведения в двигательной деятельности, закрепляет полезные привычки, 

способствующие укреплению и сохранению здоровья. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 
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бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между 

линиями, шнурами, палками (длина 2-3 м), положенными (на расстоянии 15-

20 см одна от другой) и огибая кубики или кегли, расставленные по одной 

линии на расстоянии 70-80 см; прокатывание обруча педагогу, удержание 

обруча, катящегося от педагога; прокатывание обруча друг другу в парах; 

подбрасывание мяча вверх и ловля его после удара об пол; бросание и ловля 

мяча в паре; перебрасывание мяча друг другу в кругу; бросание мяча двумя 

руками из-за головы стоя; скатывание мяча по наклонной доске, попадая в 

предмет; отбивание мяча правой и левой рукой о землю не менее 5 раз 

подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3-4 раз подряд; бросание мяча 

двумя руками из-за головы сидя; бросание вдаль; попадание в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках «змейкой» между 

расставленными кеглями, по наклонной доске, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками; проползание в обручи, под дуги; влезание 

на гимнастическую стенку и спуск с нее, не пропуская реек; переход по 

гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и влево на уровне 1-2 

рейки, ползание на четвереньках с опорой на стопы и ладони; подлезание 

под веревку или дугу, не касаясь руками пола прямо и боком; 

ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь 

указанного направления, с изменением темпа; на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы, приставным шагом вперед и по шнуру; перешагивая 

предметы; чередуя мелкий и широкий шаг, «змейкой», с остановкой по 

сигналу, в противоположную сторону; со сменой ведущего; в чередовании с 

бегом, прыжками; приставным шагом вперед, в сторону, назад на месте; с 

разным положением рук (на поясе, в стороны (плечи развести), за спиной); 

бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; 

обегая предметы; на месте; бег врассыпную по сигналу с последующим 

нахождением своего места в колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со 

сменой направляющего, меняя направление движения и темп; непрерывный 

бег 1-1,5 мин; пробегание 30-40 м в чередовании с ходьбой 2-3 раза; 

медленный бег 150-200 м; бег на скорость 20 м; челночный бег 2x5 м; 

перебегание подгруппами по 5-6 человек с одной стороны площадки на 

другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, 

вокруг себя, ноги вместе-ноги врозь, стараясь достать предмет, 

подвешенный над головой; подпрыгивание на двух ногах с продвижением 

вперед на 2-3 м; перепрыгивание через шнур, плоский кубик (высота 5 см), 

через 4-6 линий (расстояние между линиями 40-50 см); выполнение 20 
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подпрыгиваний с небольшими перерывами; прыжки в длину с места; 

спрыгивание со скамейки; прямой галоп; попытки выполнения прыжков с 

короткой скакалкой; 

упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с 

перешагиванием через предметы, с мешочком на голове, с предметом в 

руках, ставя ногу с носка руки в стороны); ходьба по доске до конца и 

обратно с поворотом; ходьба по наклонной доске вверх и вниз; стойка на 

одной ноге, вторая поднята коленом вперед, в сторону, руки в стороны или 

на поясе; пробегание по наклонной доске вверх и вниз; ходьба по доске и 

расхождение вдвоем на ней; кружение в одну, затем в другую сторону с 

платочками, руки на пояс, руки в стороны. 

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут 

переносить в самостоятельную двигательную деятельность. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и 

плечевого пояса: основные положения и движения рук (в стороны, вперед, 

вверх, назад, за спину, на пояс, перед грудью); перекладывание предмета из 

одной руки в другую; сгибание и разгибание рук, махи руками; сжимание и 

разжимание кистей рук, вращение кистями; выполнение упражнений 

пальчиковой гимнастики; повороты головы вправо и влево, наклоны головы; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: наклоны вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и 

влево из исходных положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из 

положения лежа на спине, на животе, стоя на четвереньках; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

сгибание и разгибание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; 

выставление ноги на пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с 

разведением коленей в стороны; поднимание на носки и опускание на всю 

ступню; захватывание стопами и перекладывание предметов с места на 

место. 

Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих 

упражнений. Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражнения 

из разных исходных положений, в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром) с предметами и без них. К предметам и пособиям, названным 

ранее, добавляются малые мячи, косички, палки, обручи и другое. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, 

физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном 
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занятии, педагог включает в комплексы общеразвивающих упражнений 

(простейшие связки упражнений ритмической гимнастики), в 

физкультминутки и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: 

ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на носках, топающим шагом, 

приставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по кругу, держась за 

руки, с высоким подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг 

себя, подскоки по одному и в парах под музыку; выставление ноги на пятку, 

на носок, притопывание под ритм, повороты, поочередное «выбрасывание» 

ног, движение по кругу выполняя шаг с носка, ритмичные хлопки в ладоши 

под ритмичную музыку, комбинации из двух освоенных движений в 

сочетании с хлопками. 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: 

построение в колонну по одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание 

и смыкание на вытянутые руки, равнение по ориентирам и без; перестроение 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего; из 

одной колонны или шеренги в звенья на месте и в движении; повороты 

направо, налево, кругом на месте переступанием и в движении. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные 

движения и развивать психофизические качества в подвижных играх, 

поощряет желание выполнять роль водящего, развивает пространственную 

ориентировку, самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр с небольшой группой сверстников; приучает к выполнению правил, 

поощряет проявление целеустремленности, настойчивости, творческих 

способностей детей (придумывание и комбинирование движений в игре). 

Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем 

воздухе. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог уточняет 

представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, 

правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (соблюдать 

очередность при занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бегать в 

колонне, не обгоняя друг друга и другое), способствует пониманию детьми 

необходимости занятий физической культурой, важности правильного 

питания, соблюдения гигиены, закаливания для сохранения и укрепления 

здоровья. Формирует первичные представления об отдельных видах спорта. 

4) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной 

возрастной группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного 

возраста в качестве зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, 

продолжительностью не более 1-1,5 часов. 
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Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня 

преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. 

Содержание составляют: подвижные игры, игры с элементами соревнования, 

аттракционы, музыкальноритмические и танцевальные упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач 

приобщения к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и 

патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, 

включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем 

воздухе. 

2.7  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

От 4 лет до 7 лет 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество «STEM-образование для дошкольного 

возраста» разработана воспитателем МБДОУ д/с № 333 Кулаковой О.В. и 

старшим воспитателем Филиновой В.Л. на основе программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»  авторов: 

Т. В. Волосовец, В. А. Марковой, С. А. Аверина. 

2.7.1Задачи образовательной деятельности: 

1. Интегрировать подход к решению современных проблем, основанный 

на взаимопроникновении различных областей естественных наук, 

инженерного творчества, математики, цифровых технологий и т. д.  

2. Адаптировать детей, начиная с дошкольного возраста, к современной 

образовательной среде всех уровней образования. В контексте 

преемственности всех уровней образовательной системы РФ все компоненты 

образовательной среды — содержательные, технологические, предметно-

пространственное наполнение, материально-техническое обеспечение — 

преемственны в логике возрастных возможностей и содержательного 

усложнения. 

3. Развивать интеллектуальные способности детей в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество.  

4. Развивать критическое мышление,  рассматривая его как 

трѐхступенчатый процесс, направленный на формирование умений получать 

необходимую информацию и  еѐ анализировать; умений применять 

полученную информацию в практической деятельности. 
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5. Формировать навыки коллективной работы в синтезе с 

индивидуализацией образования. Данные навыки заключается в умении 

объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для достижения 

общих целей; договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать 

логически обоснованными фактами и т. д., то есть формируют культуру 

дискуссии. 

6. Формировать уверенность в собственных силах и ощущение 

эффективности работы в команде и воспитывать ценностное отношение как к 

процессу, так и к результатам труда, как общего, так и каждого участника. 

7. Развивать интерес к техническому творчеству. STEM-образование 

призвано возродить систему секций и кружков «юных техников», 

основанных на естественном интересе детей к техническому 

конструированию и моделированию. 

Важно, чтобы данные виды деятельности опирались на 

исследовательский опыт ребѐнка, приобретѐнный в детском саду, чтобы 

естественнонаучная картина мира формировалась на основе системно-

деятельностного подхода и базировались на знаниях, полученных опытно-

экспериментальным путѐм. 

 8.Формировать основы безопасности, как собственной (в процессе 

взаимодействия с окружающим миром), так и безопасности окружающей 

среды, которая напрямую зависит от деятельности человека, осмысление 

технократических рисков, влияния технического развития на экологию и 

состояние планеты в целом.  

9. Создать условия для выявления и дальнейшего сопровождения 

одарѐнных детей, имеющих неординарное мышление и проявляющих особые 

способности и стремление к научно-техническому творчеству. 

2.7.2Содержание образовательной деятельности 

Парциальная программа развития интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста состоит из отдельных образовательных модулей, 

объединение которых в единую образовательную систему реализует 

максимально эффективное развитие интеллектуальных способностей детей в 

процессе познавательной деятельности и их вовлечения в научно-

техническое творчество 

Структурно парциальная модульная программа «STEM-образование 

детей дошкольного возраста» представлена в интеграции следующих 

образовательных модулей. 
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2.7.3Образовательный модуль 

«Экспериментирование с живой и неживой природой» 

 

Образовательный модуль позволяет организовать знакомство детей со 

свойствами воды, воздуха, объектов неживой и живой природы, оптическими 

явлениями. 

Дошкольники любят экспериментировать — эта деятельность отвечает 

возрастным особенностям их мышления: наглядно-образного и наглядно-

действенного. Их экспериментирование сходно с игрой, а также с 
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манипулированием предметами, которые являются основными способами 

познания окружающего мира в дошкольном детстве. Экспериментирование 

дает детям реальные представления о различных сторонах предметов и 

явлений, об их взаимоотношениях с другими предметами, явлениями и со 

средой, в которой они находятся. 

Благодаря протяжѐнным во времени экспериментам развивается 

память; в связи с необходимостью совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения, классификации и обобщения активизируются мыслительные 

процессы. Желание рассказать об увиденном, обсудить обнаруженные 

закономерности и выводы развивает речь. Следствием является не только 

ознакомление ребѐнка с новыми фактами, но и накопление фонда 

умственных приѐмов и операций. Учѐные отмечают положительное влияние 

экспериментов на эмоциональную сферу ребѐнка, развитие творческих 

способностей и познавательного интереса к окружающему. 

В области экологического воспитания метод экспериментирования 

особенно важен. Одной из задач воспитания экологической культуры 

дошкольников является ознакомление детей со взаимосвязями, 

существующими в природе. Именно осознание единства природы, тесной 

связи всего со всем, позволит ребѐнку в настоящем, а главное, в будущем 

правильно строить свое поведение по отношению к природе. Изучая 

особенности жизни живых существ, свойства воды, воздуха, песка, глины, 

почвы, камней, их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, дети 

опытным путѐм получают неоценимые по своей важности знания. Такие 

знания остаются на всю жизнь, так как ребѐнок не просто слушал рассказ 

взрослого, а сам лично наблюдал процесс, участвовал в нѐм, эмоционально 

переживал, строил предположения, видел результат. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОО предоставляет 

педагогам возможность дополнить занятия по ознакомлению с окружающим 

миром экспериментами с живой и неживой природой, пробудить у детей 

интерес к опытнической деятельности, привить начальные навыки 

проведения исследований.  

Экспериментирование в совместной деятельности во второй половине 

дня не менее значимо, чем организованная деятельность. Спокойная 

атмосфера, доступность оборудования, воспитатели-помощники — те 

факторы, которые зачастую отсутствуют при фронтальной работе. Создавая 

условия для экспериментирования ребенка  дома и на прогулках, педагоги 

открывают ему двери для изучения окружающего мира.  

Чтобы процесс экспериментирования был не только развлечением, но и 

познанием, нужно создать некоторые условия: нужно помогать детям 

находить ответы на их вопросы самостоятельно, не давая готовых ответов. 

Задавать наводящие вопросы, организовать вместе с детьми эксперименты и 

опыты. 
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Появление у ребѐнка интереса к экспериментированию зависит от 

личной заинтересованности педагога, поэтому необходимо проявлять 

искренний интерес к  деятельности. 

Для дошкольников пока сложны эксперименты, длящиеся от недели и 

более, поэтому при таком эксперименте периодически вместе с ребѐнком 

нужно обсуждать его ход, вести календарь наблюдений, где будут отражены 

происходящие изменения, — это поможет интересу ребѐнка не угаснуть. 

В заключение эксперимента нужно стараться  подвести ребенка к 

выводу: «О чѐм свидетельствует результат опыта, что это значит?» Это 

поможет развить способность анализировать, делать выводы и обобщать, что 

очень пригодится для всей последующей жизни. 

Набор экспериментов, предложенных в модуле, поможет увлечь детей 

изучением самых разных свойств окружающего мира. В выборе содержания 

занятий надо ориентироваться  на интересы детей, не навязывать им те 

сведения, которые ещѐ сложны для их понимания. Наблюдать, чем 

интересуются дети на прогулке, какие вопросы задают. Внимательное 

отношение поможет выбрать именно те занятия, которые будут отвечать 

актуальным познавательным потребностям.  

Меру непосредственного участия детей в проведении эксперимента 

надо определять в зависимости от их количества и степени 

подготовленности.  

 

2.7.4Образовательный модуль «LEGO-конструирование» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования среди условий, необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующих специфике 

дошкольного возраста, предполагает построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень развития, проявляющегося у 

ребѐнка в совместной деятельности со взрослым, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития). 

Детская игра и конструирование как одни из специфичных и 

предпочитаемых детьми видов деятельности занимают достойное место как в 

методологии, так и в практике образования. 

Основной формой взаимодействия взрослого с ребѐнком являются 

партнѐрские отношения участников. Взрослый начинает игру или 

включается в игру детей на общих основаниях, не используя свой авторитет 

взрослого, и последовательно передаѐт ребѐнку специфические для данного 

этапа способы построения сюжета игры. 

Конструкторская деятельность играет большую  роль в умственном 

развитии ребѐнка. В процессе конструктивной деятельности ребѐнок создаѐт 

определѐнную, заранее заданную воспитателем модель предмета из готовых 

деталей. В этом процессе он воплощает свои представления об окружающих 
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предметах в реальной модели этих предметов. Конструируя, ребѐнок 

уточняет свои представления, глубже и полнее познаѐт такие 

пространственные свойства предметов, как форма, величина, конструкция и 

т. д. 

В конструировании дети практически действуют с реальными 

предметами. Но эта деятельность существенно отличается от предметного 

манипулирования на более ранних этапах детства. В конструкторской 

деятельности отдельные действия ребѐнка подчинены основной цели — 

сделать заранее задуманный предмет. 

Одними из самых востребованных в мире современных конструкторов, 

органично сочетающих в себе игру и конструирование, являются 

конструкторы LEGO. 
LEGO (Leg Godt — «играй хорошо») — серии игрушек, 

представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования 

разнообразных предметов. Наборы LEGO выпускает группа компаний 

«LEGO Group». 

Основой наборов LEGO является кирпичик — деталь, представляющая 

собой полый пластмассовый блок, соединяющийся с другими такими же 

кирпичиками на шипах. В наборы также входит множество других деталей: 

фигурки людей и животных, колѐса и т. д. 

Существуют наборы, в которые входят электродвигатели, различного 

рода датчики и даже микроконтроллеры. Наборы позволяют собирать модели 

автомобилей, самолѐтов, кораблей, зданий, роботов. 

 LEGO воплощает идею модульности, наглядно демонстрирующую 

детям то, как можно решать некоторые технические проблемы, а также 

формирует навыки сборки, ремонта и разборки техники. 

«LEGO Education» (Образовательные решения LEGO) — 

подразделение LEGO, успешно разрабатывающее уже в течение 30 лет 

наборы на базе деталей конструктора LEGO, а также специальные 

образовательные методики и программное обеспечение для 

профессионального педагогического применения в образовательных 

организациях. 

Серия «LEGO Education», направленная на использование 

конструкторов в образовательном процессе школ и детских садов, 

зарекомендовала себя во всѐм мире как высококачественные 

образовательные продукты. Они удовлетворяют самым строгим требованиям 

в отношении образовательного потенциала, эстетики, гигиеничности, 

прочности, долговечности. 

Серия «LEGО Education» содержит наборы для детей разного возраста. 

При этом для каждого возраста разработаны максимально удобные по 

размеру детали. Наборы для малышей состоят из крупных элементов 

DUPLO, а старшие дошкольники работают с деталями стандартного размера 

«LEGO System».  
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Наборы серии «LEGO Education» кроме традиционных кирпичиков 

LEGO и строительных плат, играющих роль основания для конструкции, 

включают в себя тематические декорации, миниатюрные фигурки людей, 

животных, растений и другие атрибуты для полноценной игры. Это даѐт 

детям возможность с максимальной правдоподобностью воспроизводить 

самые разные объекты: дома, замки, больницы, фермы, железную дорогу, 

пожарную часть, зоопарк. Юные конструкторы вместе со взрослыми 

разыгрывают интересные сюжеты, как сказочные, так и вполне жизненные. 

Наборы уникальны тем, что позволяют получить базовые 

представления о современной науке и технике. В них можно найти балки, 

болты, оси, шестерѐнки, рычаги. Важно, что ребѐнок не просто собирает 

разного рода технику (самолѐты, экскаваторы, корабли), но и знакомится в 

игровой форме с базовыми принципами механики и особенностями работы 

простейших механизмов. Каждый из наборов уникальной серии «LЕGО 

Education» имеет определѐнную тематику и особые методические 

рекомендации. 

«LEGO Duplo» — это серия конструкторов LEGO, специально 

созданная для малышей, различные наборы отдельно для девочек и для 

мальчиков.  

Также детали наборов «LEGO Duplo» удобны детям с ОВЗ. 

«LEGO System» — серия конструкторов со стандартными размерами 

деталей для старших дошкольников и школьников. 

Конструирование — это не только практическая творческая 

деятельность, но и универсальная умственная способность, проявляющаяся в 

других видах деятельности (изобразительной, игровой, речевой), 

направленных на создание новых целостностей (рисунка, сюжета, текста и т. 

п.). 

Существует трѐхчастная система творческого конструирования, 

которая состоит из трѐх этапов. 

Первый этап: организация широкого самостоятельного детского 

экспериментирования с новым материалом. 

Второй этап: решение детьми проблемных задач двух типов: на 

развитие воображения и на формирование обобщѐнных способов 

конструирования, которое предполагает использование умения 

экспериментировать с новыми материалами и в новых условиях. 

Третий этап: организация конструирования по собственному замыслу 

детей. 

Образовательные решения «LEGO Еducation» соответствуют 

принципам современного образования: 

1. Конструкторы LEGO в силу своей специфики одинаково 

интересны и детям, и взрослым, что соответствует принципам 

сотрудничества детей и взрослых, в том числе и родителей воспитанников. 

Данная позиция позволяет организовать ряд семейных проектов на базе 
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конструкторов LEGO и является одним из вариантов взаимодействия с 

семьями воспитанников с целью оптимизации их развития. 

2. LEGO в основу работы с конструкторами закладывает метод 

познавательного и художественного поиска, что соответствует алгоритму 

организации проектной деятельности. 

3. LEGO органично сочетает игру, конструирование и 

программирование. 

4. LEGO, являясь средством индивидуального интеллектуального и 

творческого развития, тем не менее является мощным средством 

коммуникации, так как предполагает не только обсуждение и сравнение 

индивидуально созданных моделей, но и совместного их 

усовершенствования и преобразования для последующей игры или в 

соответствии с заданными условиями. Для этого необходимо договариваться, 

учитывать мнения партнеров по игре и считаться с ним, в прогностическом 

варианте и реальном времени продумывать сюжет, создавать 

дополнительные «гаджеты» для его реализации. 

 Поэтому целью образовательного модуля «LEGO-конструирование» 

является интеллектуальное и творческое развитие дошкольников путѐм 

реализации образовательных инициатив «LEGO Еducation» через решение 

локальных задач, возникающих в процессе организации деятельности детей с 

тематическими конструкторами LEGO. 

 

2.7.5 Образовательный модуль «Математическое развитие» 

 

Содержание образовательного модуля «Математическое развитие» 

соответствует  программе математического развития дошкольников 

«Игралочка» (авторы: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

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

Знакомство детей с основными областями математической 

действительности происходит постепенно, поэтому задачи математического 

развития на разных возрастных этапах различны. Содержание каждой задачи 

имеет свою специфику и требует продуманного подбора наиболее 

подходящих методов и приемов еѐ реализации и компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Другим основополагающим свойством предметов и их частей является 

форма. К еѐ пониманию дети приходят через знакомство с 

геометрическими фигурами — графическими двухмерными изображениями 

одной из граней объѐмного геометрического тела. Освоение формы можно 
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разделить на два направления: сенсорное восприятие детьми геометрических 

тел и становление элементарного геометрического мышления при изучении 

различных фигур. Иными словами, без чувственного восприятия формы 

невозможно еѐ логическое осознание. Сенсорное восприятие формы 

конкретного предмета позволит со временем, абстрагируясь, видеть еѐ и в 

других окружающих объектах. 

Не менее существенна пространственная ориентировка, которая 

позволяет не только видеть форму и оценивать размеры отдельных 

предметов, но и правильно понимать их местоположение по отношению друг 

к другу и к человеку. Ориентировка в пространстве также имеет чувственную 

основу и позволяет ребѐнку выработать личную систему отсчѐта (например, 

относительно себя: вверху — там, где голова; внизу — там, где ноги; справа 

— там, где родинка на руке и т. д.). 

Сложнее всего детям освоить понятие времени. Ведь они 

воспринимают его, ориентируясь подчас на переменчивые признаки, которые 

зависят от длины светового дня в разное время года и даже погоды в данном 

случае имеется в виду сезонные изменения погоды, а не тучи. Наиболее 

сложно для детей понятие времени. Время воспринимается ребѐнком 

опосредованно, через конкретные, часто изменчивые признаки: время года, 

состояние погоды и т. д. Освоение временных понятий происходит в 

процессе собственной деятельности, деятельности взрослых в разные части 

суток и через оценку объективных показателей: освещѐнность, положение 

солнца и т. д. 

Образовательные задачи по модулю «Математическое развитие» 

Сравнение предметов и групп предметов 

 совершенствовать умение выделять совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством, выделять и 

выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов 

и совокупностей; формировать умение разбивать совокупности 

предметов на части по какому-либо признаку; 

 развивать умение объединять группы предметов, выделять 

часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

 развивать умение обозначать свойства фигур с помощью 

знаков (символов); 

 формировать представление о таблице, строке и столбце; 

 формировать представление о равных и неравных группах 

предметов; развивать умение устанавливать равенство и неравенство 

групп предметов путем составления пар и фиксировать результат 

сравнения с помощью знаков =, ≠. 

 

Количество и счет 
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 развивать умение считать в пределах 10 (и в больших 

пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом и 

обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными; 

 формировать представление о числе 0, познакомить с 

цифрой 0, формировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов; 

 развивать умение соотносить число (в пределах 10) с 

количеством предметов; 

 формировать представления о сложении и вычитании 

совокупностей предметов, развивать умение использовать для записи 

сложения и вычитания знаки + и –; 

 развивать умение сравнивать, складывать и вычитать, 

опираясь на наглядность, числа в пределах 10; 

 развивать умение сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления пар, при сравнении пользоваться 

знаками =, ≠, >, <, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; 

 развивать умение составлять простейшие (в одно действие) 

задачи по картинкам и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 

Величины 

 развивать умение измерять длину, высоту предметов с 

помощью условной мерки; 

 формировать представление о непосредственном сравнении 

сосудов по объему (вместимости); об измерении объема сосудов с 

помощью мерки. 

         Геометрические формы 

 расширять и уточнять представления о геометрических 

фигурах: плоских – квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; 

объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять 

умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в 

окружающей обстановке; 

 формировать представление о различии между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

 

Пространственно-временные представления 

 развивать умение выражать словами местонахождение 

предмета, ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, 

слева, в верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, 

снаружи.); 
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 закреплять умение определять положение того или иного 

предмета не только по отношению к себе, но и к другому предмету, 

двигаться в заданном направлении; 

 совершенствовать умение называть части суток (день – 

ночь, утро – вечер), последовательность дней в неделе. 
 

2.8  Направления и задачи коррекционно-развивающей 

работы 

2.8.1 Цель реализации Программы:  

создание и обеспечение специальных условий для получения образования 

обучающемуся с тяжелыми нарушениями речи, с учетом индивидуальных 

особенностей его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

1) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты; 

2) коррекция недостатков речевого и психофизического развития 

обучающихся с ТНР;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР независимо от пола, социального статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ТНР; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся с OB3; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

 

Задачи и содержание образования (обучения и 

воспитания) по образовательным областям 

Образовательная деятельность обучающихся с THP, в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представлена в пяти образовательных 

областях. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей. Представлены задачи воспитания, 

направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 

воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

 

2.8.2 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с THP, с 

учѐтом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая: 

• моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка с THP с педагогическим 

работником и другими детьми; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; 

• развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
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• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

• развитие коммуникативных и социальных навыков ребенка с THP; 

• развитие игровой деятельности. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах;  

 безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности обучающихся с THP, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с THP на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего,  

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

является уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 
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доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с THP использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с THP строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся 

среднего дошкольного возраста с THP учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные 

и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» вовлечены родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

2.8.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 
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для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания;  

 развития воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с THP, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире;  

 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 
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Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатель 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного мира, 

овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 

обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно с педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

 

2.8.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

• овладения речью как средством общения и культуры;  

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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• Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
• Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с 

THP потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

• В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с THP, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

• Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с THP 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого 

поведения педагогических работников. Педагогические работники 

стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных 

ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с THP устойчивого эмоционального 

контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

• Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с THP, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми
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2.9.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, 

административные и иные помещения), материалы, оборудование, 

электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учѐта особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО нужно учитывать: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных 

групп; 

 возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, 

участников сетевого взаимодействия и других участников 

образовательной деятельности). 

С учѐтом возможности реализации образовательной программы ДОО в 

различных организационных моделях и формах РППС должна 

соответствовать: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 
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Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности 

образовательного процесса и включать необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей согласно 

ФГОС ДО. 

РППС ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных 

видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-

насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; доступной; 

безопасной. 

РППС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

В ДОО должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и 

прочих помещениях ДОО имелось оборудование для использования 

информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе. 

При наличии условий может быть обеспечено подключение всех групповых, 

а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учѐтом регламентов 

безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой 

образовательной среды, интерактивные площадки как пространство 

сотрудничества и творческой самореализации ребѐнка и взрослого 

(кванториумы, мультстудии, роботизированные и технические игрушки и 

другие). 

Для детей с ОВЗ в ДОО должна иметься специально приспособленная 

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 
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отойти от общения, подумать, помечать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

2.9.1Перечень учебно-методических пособий для 

реализации Программы 

№ 

п/п 

Методические пособия Издательство 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО  

1.  Педагогическая диагностика к комплексной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». 

Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. Петерсон Л.Г., 

Лыковой И.А. – М.: Цветной мир, 2016.  

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

2.  Бережнова О.В. Проектирование основной 

образовательной программы дошкольной организации. 

Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – 

М.: Цветной мир, 2015. 

3.  Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология 

проектирования образовательного процесса в дошкольной 

организации. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 

2015. 

4.  Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. 

Интегрированное планирование работы детского сада в 

летний период. Методическое пособие (соответствует 

ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

5.  Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка 

профессиональной деятельности педагога детского сада. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2015.  

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ  

 

1.  Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и 

программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников. Соответствует 

ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017.  

М: изд. 

«Сфера». 

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

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

коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – 

М: Сфера, 2017. 

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

добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – 

М: Сфера, 2017. 

4.   

 Безопасность  
(предлагаются 2 авторских комплекта на выбор 

педагогов) 

 

5.  Лыкова И.А. Мир без 

опасности. Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста. – 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. 

Парциальная программа – 

СПб.: Детство-пресс, 2015. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир» / СПб.: 

изд. «Детство-

пресс». 
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М.: Цветной мир, 2017. 

6.     

7.  Лыкова И.А., Шипунова 

В.А. Азбука безопасного 

общения и поведения. Уч.-

метод. пособие.– М.: 

Цветной мир, 2016. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности. Средняя 

группа. – СПб.: Детство-

пресс, 2017. 

8.  Лыкова И.А., Шипунова 

В.А. Комплект 

дидактических пособий 

«Детская безопасность»:  

1) «Безопасность на 

дороге»;  

2) «Опасные явления в 

природе»;  

3) «Пожарная 

безопасность»;  

4) «Социальная 

безопасность». – М.: 

Цветной мир, 2016. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности. Средняя 

группа. (Дидактические 

материалы). – СПб.: Детство-

пресс, 2017. 

9.  Дополнительные 

пособия 

 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: 

история происхождения, культурные традиции, 

педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

10.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют 

девочки: гендерный подход в образовании. – М.: Цветной 

мир, 2015. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

М: изд. 

«Линка-

Пресс». 

11.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют 

мальчики: гендерный подход в образовании. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

12.  Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: 

индивидуальный подход в художественном развитии. – 

М.: Цветной мир, 2014. 

13.  Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» для приобщения детей к народной культуре и 

ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. 

И.А. Лыковой. – М. Цветной мир, 2014. (16 альбомов с 

цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 

14.  Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная 

безопасность в дошкольной образовательной 

организации. Информационно-методическое пособие. – 

М.: Цветной мир, 2016. 

15.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: 
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Цветной мир, 2015. 

16.  Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. 

Учебный видеофильм на DVD с текстом (методические 

рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» 

«Видеофильм на DVD», 2010. 

17.  Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. 

Учебный видеофильм на DVD с текстом (методические 

рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» 

«Видеофильм на DVD», 2010. 

М: изд. 

«Линка-

Пресс». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  Конструирование   

 Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». 

Конструирование в детском саду. – М.: Цветной мир, 

2016. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

1.   М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

 

2.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

3.  Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 

4-х пособий (зима, весна, лето, осень). Средняя группа. – 

М.: Цветной мир, 2016. 

4.  ФЭМП 

5.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. 

Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 2 (4-5 лет). – М.: 

Ювента, 2012. 

М.: изд. 

Ювента. 

 

6.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 

2013. 

7.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный 

материал. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. – М.: 

Ювента, 2009. 

8.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. 

Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 

2009. 

9.  Ребенок и окружающий мир 

 Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа». – М.: 

Линка-Пресс. 

М.: изд. 

Линка-Пресс. 

10.  Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. 

Методическое пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

М.: изд. 

Линка-Пресс. 

 11.  Дополнительные пособия 

 Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду. – М.: 

Цветной мир, 2015.  

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

12.  Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. М.: ИД 
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Проектирование интегрированного содержания 

образовательной деятельности в детском саду. Темы: 

«Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская 

игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», 

«Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», «Космос». – М.: 

ИД «Цветной мир, 2014. 

«Цветной 

мир». 

М: изд. М.: 

изд. Ювента. 

13.  Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.  Методические пособия и 

DVD: 1). Воздух вокруг нас;  2) Вода вокруг нас. – М.: 

Линка-Пресс, 2012. 

М.: изд. 

Линка-Пресс. 

М.: Пед. ун-т 

«Первое 

сентября». 

14.  Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с 

текстом (методические пособия): 1) «Экологическая 

тропинка в детском саду»;  2) «Деревья – наши друзья»; 

3) «Экологический паспорт детского сада: среда, 

здоровье, безопасность». // Приложение к журналу 

«Обруч» «Видеофильм на DVD».  М.: Линка-Пресс, 2009-

11. 

15.  Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на 

DVD с текстом (методические рекомендации): 1) Во саду 

ли, в огороде: игры, опыты, творчество. 2) Времена года. 

3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты детского 

сада: образование для устойчивого развития; 5) 

Экологические игры; 6) Экологические праздники в 

детском саду // Приложение к журналу «Обруч» 

«Фотосессия на DVD», 2011-2014. 

16.  Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и 

родителями. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое 

сентября», 2013. 

17.  Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. 

Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. 

– М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 

М.: Пед. ун-т 

«Первое 

сентября». 

Самара: ИД 

«Федоров». 
18.  Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое 

пособие. – М.: ИД «Первое сентября», 2009. 

19.  Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД 

«Федоров», 2010. 

20.  Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Самара: ИД 

«Федоров». 

21.  Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического 

мышления», «Развитие творческого мышления», 

«Развитие познавательных способностей». – Самара: ИД 

«Федоров», 2010. 

22.  Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического 

мышления», «Развитие творческого мышления», 

«Развитие познавательных способностей». – Самара: ИД 
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«Федоров», 2010. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Занятия, игры, 

методические 

рекомендации. 

Мониторинг. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

М.: ТЦ 

«Сфера». 

1.  Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для 

детей 4-5 лет. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

 

2.  Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие 

речи в картинках «Животные». – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3.  Подготовка к обучению грамоте 

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 

лет. Программа. Методические рекомендации. – М: 

Вентана-Граф, 2016. 

М: изд. 

«Вентана-

Граф». 

4.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 

лет. Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2013. 

М: изд. 

«Вентана-

Граф». 

 

5.   

6.  Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь 

для детей 4-5 лет. – М: Вентана-Граф, 2016. 

7.  Дополнительные пособия 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в 

детском возрасте. – СПб.: Златоуст, 2010. 

СПб.: изд. 

«Златоуст». 

8.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М.  Русский язык для 

дошкольников. – СПб.: Златоуст, 2011. 

СПб.: изд. 

«Златоуст». 

М.: ТЦ 

«Сфера». 
9.  Ушакова О.С. Теория и практика развития речи 

дошкольника. Задачи речевого развития. Особенности 

развития связной речи. Формирование образной речи. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

10.  Ушакова О.С. Закономерности овладения родным 

языком. Развитие языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном детстве. – М.: ТЦ Сфера, 

2014.  

М.: ТЦ 

«Сфера». 

11.  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. 

Упражнения. Методические рекомендации. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

12.  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. 

Упражнения. Методические рекомендации. Книга для 
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воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Изобразительная 

деятельность 

 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – 

М.: Цветной мир, 2017. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

1.  Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе 

«Цветные ладошки» (изобразительная деятельность). – 

М.: Цветной мир, 2014. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

 2.  Лыкова И.А. Проектирование содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: 

Цветной мир, 2014. 

3.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие.  – М.: 

Цветной мир, 2016. 

4.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. 

Изобразительная  деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», 

«Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», 

«Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» 

и др. – М.: Цветной мир, 2014. 

5.  Художественный труд 

6.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 

2011. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

 7.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. 

Художественный труд в детском саду. Тематическая 

папка «Веселая ярмарка» (средняя группа). – М.: 

Цветной мир, 2011. 

8.  Лыкова И.А. Индивидуальная рабочая тетрадь для 

средней группы по художественному труду. – М.: 

Цветной мир, 2011. 

9.  Музыкальное воспитание 

 Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа 

музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. 

СПб.: РЖ 

«Музыкальная 

палитра». 

10.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. 

СПб.: РЖ 

«Музыкальная 

палитра». 

 
 


