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1.1.Пояснительная записка.

 Рабочая  программа  средней  группы(далее  -  Программа)  является  нормативно-
управленческим документом МБДОУ №32 г. Азова, который определяет объем, содержание,
планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,
организацию образовательной деятельности в группе  среднего возраста для детей от 4 до 5
лет общеразвивающей направленности. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ №32 г.  Азова.  При разработке Программы
соблюдены  принципы,  подходы  и  содержание   определенные  авторами  образовательной
программы дошкольного образования «Радуга» А в т о р ы: С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т.
Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, Е. А. Екжанова,

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических  особенностей.  Программа  направлена  на  создание  условий  развития
ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий
социализации и индивидуализации детей. 

Освоение Программы предусмотрено в условиях работы МБДОУ в режиме пятидневной
недели, полного дня (12-ти часового пребывания детей в ДОУ). 

Содержание  Программы  представлено  по  пяти  образовательным  областям,  которые
определены ФГОС дошкольного образования: - Физическое развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 
- Познавательное 
- Речевое развитие 
- Художественно-эстетическое развитие
 Содержание Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и

организационный. 
Целевой  раздел  Программы  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  подходы  к

формированию  Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  в  виде  целевых
ориентиров.

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности
в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях  -
социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической,
физической. А также описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы; описание характера  взаимодействия  участников образовательного  процесса  в
системах  взрослый  —  ребёнок,  ребёнок  —  ребёнок,  взрослый  (педагог)  —  взрослый
(родитель), отражены пути и способы поддержки детской инициативы. 

Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  реализации
образовательной  деятельности,  принципы  построения  развивающей  предметно
пространственной среды, методические материалы и средства обучения, необходимые для
реализации Программы. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
МБДОУ. При этом решение образовательных задач обязательной части Программы и части
формируемой  участниками  образовательного  процесса  предусматривается  не  только  в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в  совместной  деятельности



взрослых  и  детей  в  режиме  дня,  а  также  во  взаимодействии  с  родителями  (законными
представителями) Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации
– русский

 Срок реализации Программы - 1 год.

Цели и задачи реализации программы

ПринимаявовниманиеметодологическуюосновуПрограммы«Радуга»,
определяется особаяструктурацелейизадач реализации  программы.

Опыт  успешного  внедрения  Программы  «Радуга»  показал,  что  её  особая  структура
постановки  задач  в  терминах  отечественной  психологической  теории  становления
деятельности, сознания и личности ребёнка позволяет ориентировать педагогов именно
на целостное содействие его развитию, а не на организацию образовательной  работы
по отдельным направлениям.

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ

Сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье детей, 
формировать у них привычку к 
здоровому образу жизни

Обеспечивать охрану здоровья

Способствовать физическому развитию

Способствовать физиологическому развитию

Содействовать своевременному и 
полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка

Способствовать становлению деятельности

Способствовать становлению сознания

Закладывать основы личности

Обеспечивать каждому ребёнку 
возможность радостно и 
содержательно прожить период 
дошкольного детства

Создавать атмосферу эмоционального комфорта

Создавать условия для творческого самовыражения

Данная структура целей и задач  позволяет ориентировать педагогов именно на целостное
содействие  развитию,  а  не  на  организацию  образовательной   работы  по  отдельным
направлениям.

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной 
работы в каждой возрастной группе. Они представлены в содержательном  разделе. Каждая 
цель раскрывается через систему образовательных задач.

Принципы и подходы к формированию программы.

Программа  сформирована  в  соответствии  с   основными принципами  дошкольного
образования, определенными ФГОС ДО и с учетом  ПООПДО «Радуга».

Основные принципы дошкольного образования:



1.  Поддержка  разнообразия  детства. Современный  мир  характеризуется
возрастающим  многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  самых  разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых,  этнических  особенностей,  религиозных  и  других  общностей,  ценностей  и
убеждений,  мнений  и  способов  их  выражения,  жизненных  укладов  особенно  ярко
проявляется  в  условиях  Российской  Федерации  -  государства  с  огромной  территорией,
разнообразными  природными  условиями,  объединяющего  многочисленные  культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими  людьми,  способности  выбирать  и  уважать  право  выбора  других  ценностей  и
убеждений,  мнений  и  способов  их  выражения.  Принимая  вызовы  современного  мира,
Программа  рассматривает  разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и
предполагает  использование  разнообразия  для  обогащения  образовательного  процесса.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной  ситуации развития  каждого  ребенка,  его  возрастных и  индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является  подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.

 3.  Позитивная  социализация  ребенка предполагает,  что  освоение  ребенком
культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных  образцов  поведения  и
общения  с  другими  людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

 4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка,  доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,  настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной  частью  социальной  ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его
эмоционального благополучия и полноценного развития 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником  (субъектом)  образовательных  отношений. Этот  принцип  предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер
коммуникации  между  всеми  участниками  образовательных  отношений.  Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.

 6.  Сотрудничество Организации с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей,
открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в
образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы.
Сотрудники  Организации  должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать
проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.  Программа  предполагает
разнообразные  формы  сотрудничества  с  семьей,  как  в  содержательном  плане,  так  и  в
организационном. 



7.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей,  а  также использование ресурсов  местного сообщества и вариативных программ
дополнительного  образования  детей  для  обогащения  детского  развития. Программа
предполагает, что Учреждение  устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и
истории  родного  края;  содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,
праздников,  посещению концертов,  а  также  удовлетворению особых потребностей  детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы,  мотивы, способности  и возрастно-психологические  особенности.  При этом сам
ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  разных  форм
активности.  Для  реализации  этого  принципа  необходимы  регулярное  наблюдение  за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной  ситуации;  предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах
деятельности,  акцентирование  внимания  на  инициативности,  самостоятельности  и
активности ребенка.

 9.  Возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.  Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру,  коммуникативную  и  познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую
активность,  обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),  опираясь на
особенности  возраста  и  задачи  развития,  которые  должны  быть  решены  в  дошкольном
возрасте.  Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и  соответствовать
психологическим  законам  развития  ребенка,  учитывать  его  индивидуальные  интересы,
особенности и склонности. 

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога  с  ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (JI.C.
Выготский),  что  способствует  развитию,  расширению  как  явных,  так  и  скрытых
возможностей ребенка.

 11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  В
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:
познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое  -  с  познавательным  и  речевым  и  т.п.  Содержание
образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  другими
областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения  целей  Программы. Данный  принцип  оставляет  за  МБДОУ  право  выбора



способов их достижения,  выбора образовательных программ, учитывающих многообразие
конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации
Программы,  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их  особенностей  и  интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Так  же  при  разработке  Программы  соблюдены  принципы  и  подходы,  определенные
авторами образовательной программы дошкольного образования «Радуга» А в т о р ы: С. Г.
Якобсон,  Т.  И.  Гризик,  Т.  Н.  Доронова,  Е.  В.  Соловьёва,  Е.  А.  Екжанова,  согласно
которым Программа: - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);  - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются  такие  качества,  которые являются  ключевыми в  развитии  дошкольников;  -
основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса,  который  означает  объединение  комплекса  различных  видов  специфических
деятельностей вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом в
качестве  темы  могут  выступать  организующие  моменты,  тематические  недели,  события,
реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники и традиции. - предусматривает
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей
и  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;  -  строится  с  учетом соблюдения преемственности
между всеми возрастными дошкольными группами  и между  детским  садом и  начальной
школой.  -  принцип  деятельностного  подхода,  позволяющего  детям  через  участие  в
различных видах деятельности раскрыть свои природные задатки и способности, при этом
ребёнок  не  пассивно  усваивает  культурные  нормы  поведения  и  действия,  а  активно
участвует в их построении, доводя до уровня поступка. 

 Методологической  основой  программы  являются:Общепсихологическая  теория
деятельности А.Н. Леонтьева;Культурно-исторический подход Л.С.Выготского.

Возрастные особенности детей 4-5 лет.

«Любознательные Почемучки»: 4—5 лет

Ключвозраста.Четырёхлетнийребёнокчастозадаётвопрос«Почему?».Ему 
становятсяинтереснысвязиявлений,причинно-следственныеотношения.

Эмоции.  Эмоциональные  реакции  детей  становятся  более
стабильными,уравновешенными.Еслиуребёнканетактуальныхпричиндляпереживаний,он—
жизнерадостный  человек,  который  преимущественно  пребывает  в
хорошемрасположениидуха.Детинетакбыстроирезкоутомляются,психическионистановятсяб
олеевыносливы(чтосвязановтомчислеисвозрастающейфизическойвыносливостью).Ихна-
строениеменьшезависитотсостоянияорганизмаизначительноболеестабильно.

Напятомгодувжизниребёнкапоявляютсяновыеисточникиэмоциональныхреакций.Отношен
иясдругимилюдьми,втомчислесосверстниками,начинаютвызыватьустойчивыеииногдаоченьс
ильныеэмоции.

Уребёнкапоявляетсяпринципиальноноваяспособность:сопереживатьвымышленнымперсон
ажам,напримергероямсказок.

Даннаяспособностьтребуетуменияпредставитьвовнутреннемплане,всебетедушевныесостояния,
чувства,которыеиспытывают  герои,  попадая  в  ту  или  иную  ситуацию.  Детямстановится
доступна    внутренняя    жизнь    другого
человека.Следовательно,художественныеобразыразвиваютуребёнка  способность  в  принципе
воспринимать  чувства другого человека и сопереживать им. К этому возраступрименима фраза



А.  С.  Пушкина:  «Над  вымыслом  слезамиобольюсь…»  На  этой  основе  формируется  и
сопереживание разным живым существам, готовность помогатьим,защищать,беречь.

Восприятие.Процессывосприятияначинаюткакбыотделяться от предметной деятельности.
Восприятиеразныхсенсорныхсвойствпредметовможетстатьсамостоятельнойзадачей.
Процессы  сенсорного  ознакомления
спредметамистановятсяболееточнымиидифференцированными.Продолжает  расти  острота
зрения и способность кцветоразличению,улучшаетсяориентациявпространстве.

Внимание  остаётся  ещё в основном непроизвольным.  Однако возможностьна-правлять
его  путём  словесного  указания  взрослого  резко  возрастает.Переключениевнимания  с
помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя кконцуэтого возраста уже в
половине  случаев  оно  может  происходить  по
первомутребованию.Увеличиваетсяиобъёмвнимания,всреднемдодвухобъектов.Устойчивость
вниманиявцеломувеличиваетсяпримерновполтора-двараза.Зависимостьотинтересапо-
прежнемусохраняется.

Памятьтакжеостаётсявосновномнепроизвольной.Ноужепоявляютсяиэлементыпроизвольн
ости.Вначалеонивозникаютвходеприпоминания,азатемдостаточнобыстрораспространяютсяи
напроцессызапоминания.Задачинаприпоминаниеизапоминаниепринимаютсяирешаютсядеть
милучше,когдаонивключенывигру.

Речь.  Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постояннойпод-держки
собеседника.  Продолжает  увеличиваться  словарь.  Используемыеребёнком
частиречивсёчащеобозначаютпредметыиявления,выходящиезапределыконкретныхпредметн
о-
действенныхситуаций.Появляютсясуществительные,обозначающиеобобщённыесвойствапред
метов(скорость,твёрдость),прилагательные,выражающие эмоциональные состояния (весёлый,
сердитый),  этические  качества(добрый,злой),  эстетические  характеристики  (красивый,
безобразный).  Заметновозрастаетколичество  сложных  предложений.  Возникают  разные
формы  словотворчества.Этосоздание  новых  слов  по  аналогии  со  знакомыми  словами
(необычныеотглагольныеприлагательные,нетрадиционноеупотреблениеуменьшительныхсуф
фиксовит.д.).Этотакженамеренноеискажениеслов,происходящеебольшейчастьювформеособо
й игры сосверстниками.

Мышление.Мышлениеребёнкапосле4летпостепенностановитсяречевым.Онпробуетстроит
ьпервыерассуждения,активноищетсвязиявленийдругсдругом,в  том  числе  причинно-
следственные.  Если  для  малыша  мыслительный
процесспостояннотяготелктому,чтобывылитьсявпрактическуюпредметнуюдеятельность,тоте
перь  он  протекает  уже  преимущественно  в  уме.  Ведущим  в  этом
процессеоказываетсявоображение.

Совершенствуетсяспособностьклассифицировать.Основаниемдляклассификациитеперьмо
жетстатьнетольковоспринимаемыйпризнакпредмета,ноитакиесложныекачества,как«можетле
тать»,«можетплавать»,«работаетотэлектричества»ит.п

Сформированаоперациясериации—
построениявозрастающегоилиубывающегоупорядоченного  ряда  (например,  по  размеру).
Дети  могут  находить  простейшиеза-кономерности  в  построении  упорядоченного  ряда
(например,  чередование  бусинпо
размеруилицвету,поформе)ипродолжатьрядывсоответствиисними.
        Ребёнокактивноосваиваетоперациюсчётавпределахпервогодесятка.Большинстводетейна
чинаютпроявлятьинтерескабстрактнымсимволам—
буквамицифрам.Начинаетразвиватьсязнаково-символическаяфункциямышления.

Развиваются  и  совершенствуются  представления  о  пространстве  и
времени.Этооткрываетновыевозможностикаквпознавательнойдеятельностидетей,такивсамос
тоятельной  организации  ими  совместной  деятельности  со  сверстниками,
впервуюочередьигры.
Нарядусинтересомкреальнымпричиннымсвязямявлений,ребёнокименнооколо4  лет  обретает
способность  воспринимать  и  воображать  себе  на



основесловесногоописанияразличные«миры»—
например,замокпринцессы,самупринцессу,принца, события,волшебниковит.п.
Деятельность.  Игра  имеет  характер  ведущей  деятельности.  Отметим,
чтоигра,воспроизводящаябытовуюситуацию(походвмагазин,посещениедоктора,приготовлен
ие  обеда  для  семьи),  передаёт опыт ребёнка  и  задействует  его  память  ирепродуктивное,
воспроизводящее  воображение,  в  то  время  как игра  в  волшебныйсюжеттребует  активной
работы продуктивного, созидающего воображения. В этомсмыслеонинезаменяютдругдруга.

Сюжетыигрдетейотражаютихсобственныйопыт,атакжечерпаютсяизлитературы,ф
ильмовителепрограмм,поэтомуонипостоянноменяются.
Педагоги  должны  быть  морально  готовы,  что  сюжеты  игр  детей

окажутсяновымиилинеожиданными,аиногдаинепонятными.
Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх детилюбятстроить для

себядом.
Возникающая  чувствительность  к  состоянию  другого  отражается  и  в

играхдетей.Онитеперьвоспроизводятнеигровыедействия,аигровыеситуации,вкоторыхвсегдае
сть какие-топереживания.

Речь  детей  обретает  интонационное  выразительное  богатство,  в
нейпоявляютсяразличные  оттенки.  Всевозможные  позы,  жесты,  мимика  передают
разнообразныеэмоцииперсонажа,которогоизображаетребёнок.Возникаетролевойдиалог.

Участиевзрослоговиграхдетейполезнопривыполненииследующихусловий:детисамипригл
ашаютвзрослоговигруилидобровольносоглашаютсянаегоучастие;сюжетиходигры,атакжероль
,которуювзрослыйбудетиграть,определяютдети,анепедагог;характерисполненияролитакжеоп
ределяетсядетьми(«Значит,ябудудочка?
Ачтоябудуделать?»,«Атынехочешьестьсуп.Аятебябудуругать!»).Недопустимодиктовать
детям,  как  и  во  что  они  должны  играть,  навязывать  им  сюжеты
игры.Развивающийпотенциалигрыопределяетсятем,чтоэтосамостоятельная,организуемаясам
имидетьмидеятельность.

Детиобожаютпутешествияиприключения.
Уребёнкаввозрасте4—5летпоявляетсято,чтомыназываемпродуктивнымцеле-

полаганием.Удетейвпервыепоявляетсяжеланиенеиспользоватькакую-тоготовуювещь,  а
самому  создать  что-то  новое  (например,  не  покатать
игрушечнуюмашинку,асамомупостроитьеёизкубиков).Этоновообразованиеозначает,чтодонач
аладействияуребёнкапоявляетсяпредставлениеотом,чтоонхочетсделатьичтодолжностать
результатом  его  усилий.  Показателем  этого  новообразования
вдеятельностиявляетсяодинответнадвавопроса:«Чтотыхочешьсделать?»(доначалаработы)и

«Чтотысделал?»(поеёокончании).Совпадениеответовсвидетельствуетотом,чтоуребёнкаб
ылопредварительноепредставлениеоцелиичтоонудерживалегодоконцаработы.Дальнейшеераз
витиецелеполаганияидётполиниипоявленияцепочкисвя-
занныхмеждусобойцелей:чтобыигратьвпоезд,надопостроитьегоизмодулейит.п.

Следующее,  более  сложное  изменение  в  психологическом  портретеребёнка4—5лет—
этообогащениеидальнейшееразвёртываниеужереализованныхцелей.Построивгараждлямаши
ны,ребёнокрешаетпостроитьдорогу,апотомещёибензоколонку.Одновременнопоявляетсяспос
обностьвтечениеотносительнодлительноговремени(несколькихднейидаженедель)разворачив
атьиудерживатьсистемувзаимосвязанныхцелей.

Однакоеслипростейшаяформапродуктивногоцелеполагания—способность
представитьсебетотединичныйрезультат,которыйследуетполучить,возникаетвсегда,тоспособ
ностьксоподчинениюсвязанныхмеждусобойцелейиособенноспособностькихдальнейшемусод
ержательномуразвёртываниюмынаблюдаемдалеконеукаждогоребёнка.

Ещёоднонаправлениевразвитиидеятельностидетей—
усовершенствованиеужесделаннойработызасчётпостановкидальнейшихцелей.Особенноуспе
шноэтаработаидётвизобразительнойдеятельности.Сделанныйрисунокможноусовершенствова
тьвразныхнаправлениях—
болеетщательнодорисовываяилидополняяновымидеталямиипредметами.



Сознание.Новообразованиявразвитиисознаниядетейпроявляютсявтом,чтонапятомгодуж
изнидетиспособнывсвоёмпознанииокружающеговыходитьзапределытого,счемнепосредствен
носталкиваютсясами.Начинаясданноговозрастадетимо-
гутпостепеннонакапливатьфактическиезнанияосамыхразныхпредметах,которыеониневидели
иокоторыхузнаюттолькосословвзрослого.Способностьпословес-
номуописаниюпредставитьсебепредметы,явления,событияидействоватьуженесреальнымипре
дметами,асосвоимипредставлениямионихиграетрешающуюрольв развитиидетей.

Моральные  представления.  В  волшебных  сказках  даны
эталонныепредставленияодобреизле.Такиепредставлениястановятсяосновойформирования
уребёнкаспособностидаватьоценкусобственнымпоступкам.

Речевое  развитие.  Значительно  увеличивается  значение  речи  как  способапере-дачи
детям  взрослыми  разнообразной  информации.  Рассказ  становитсяэффективным  способом
расширения  кругозора  детей  —  наряду  с  практическимнаблюдениеми
экспериментированием,  которые  доминировали  в  младшем  дошкольномвозрасте.
Благодарятакимрассказам,просмотрупознавательныхтелепередач,видеофильмовребёнокотры
ваетсяотмира«здесьитеперь»иактивноинтересуетсяживотными,которыхонвиделтолькопотеле
визоруилинакартинке,слушаетрассказвоспитателяобокеанеиопустыне,оМоскве—
столицеРоссии,одругихстранахилюдях,которыевнихживут,атакжеинтересуютсяжизньюдиноз
авровит.п.Детисудовольствиемслушаютиисторииизжизнивоспитателейилидругихлюдей.

К4годамречьребёнкаужевосновномсформированакаксредствообщенияиста-
новитсясредствомвыраженияегомыслейирассуждения.

Личность.Длястановленияличностиоченьважнымявляетсяформированиевпсихике
ребёнка  созидательного отношения, выражающегося в стремлениисоздаватьчто-то нужное,
интересное  и  красивое.  Атмосфера  успеха  и
одобрениярезультатовпродуктивнойдеятельностикаждогоребёнка,подчёркиваниеегоновыхво
зможностей позволяютзакладыватьосновытакогосозидательногоотношения.

Расширениеобъёмазнанийикругозораребёнкаслужитпочвойдлявозникновенияпознавател
ьногоотношениякмиру,бескорыстнойпотребностивзнаниях.Чрезвычайно важно максимально
уважительное  отношение  к  его  собственным  умственнымпо-
искамиихрезультатам.Отсюданеследует,чтонужноодобрятьлюбыенеправильныемыслиисообр
ажениядетей.Педагогдолженнеоцениватьдетей,аобсуждатьсними
ихсоображенияивозражатьимнаравных,анесвысока.

Отношение  к  взрослому.  В этом  возрасте  взрослый нужен  ребёнку  преждевсегокак
источник  интересной  новой  информации.  Формируется  авторитет  взрослого  как
возможногоучителя.Новымвотношенииребёнкакокружающимдолжныстатьинтересиуважени
еквзросломукаккисточникуновыхзнанийитактичномупомощникувегособственныхинтеллекту
альныхпоисках.

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становитсяинтересен как
партнёр  по  играм.  Ребёнок  страдает,  если  никто  не  хочет  с  ним  играть.Фор-
мированиесоциальногостатусакаждогоребёнкавомногомопределяетсятем,какие
оценкиемудаютвоспитатели.Необходимоподчёркиватьчто-
тохорошеевкаждомиздетей.Следите,чтобынебылодетей,которыеполучаютотвасбольшепориц
анийинегативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать толькопоступкам
ребёнкаитолькосглазунаглаз,анепередвсейгруппой.

Детииграютнебольшимигруппамиотдвухдопятичеловек.Иногдаэтигруппы
становятсяпостояннымипосоставу.Такимобразомпоявляютсяпервыедрузья—
тедети,скоторымиуребёнкалучшевсегоналаживаетсявзаимопонимание.

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивыенеприятныечерты
характера  ребёнка.  Важно  воспринимать  эти  черты  именно  как  следствиене-
правильноговоспитания.Мягкоинеагрессивнокорректируйтенегативныепрояв-ления.
Учитывайте  индивидуальные  особенности  темперамента,наследственностьи  принимайте
каждого ребёнка независимо от его поведения. Оценивайтепоступок,анеличностьвцелом.



1.2.  Планируемые  результаты  освоения  программы формулируются  в  соответствии  с
разделом  III «Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
дошкольного образования» ФГОС ДО.

Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  Программы  представлены  в  виде
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования.

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры образования определены следующим
образом (п. 4.6 ФГОС ДО):

1.

1 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
2 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных
играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
3  ребенок обладает  развитым воображением,  которое реализуется  в  разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным
правилам и социальным нормам;
4 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации общения,  может выделять  звуки  в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
5 у ребенка развита крупная и мелкая  моторика;  он подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
6  ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и
личной гигиены;
7  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и
социальном  мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

1.3. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития
детей.

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия,  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки



детей  (часть  2  статьи  11  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЭ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации")  Освоение  Программы  не  сопровождается
проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации  воспитанников  (часть  2
статьи  64  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЭ  "Об  образовании  в
Российской Федерации") 

Однако педагог в ходе своей работы должен встраивать индивидуальную траекторию
развития  каждого  ребенка.  Для этого педагогу  необходим инструментарий оценки своей
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В связи с этим,  Программа предполагает  оценку индивидуального развития детей.  Такая
оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуально развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе дальнейшего планирования) 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективу развития каждого ребенка в ходе:

 - коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства и пр.); - игровой деятельности; 

-  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,
познавательной активности); 

-  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность); 

- художественной деятельности; 
- физического развития. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения

следующих образовательных задач: 
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

индивидуальной  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции
особенностей его развития);

 2. оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические

ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  скорректировать  свои
действия.  Для  проведения  педагогической  диагностики  Программа  предусматривает
использование диагностических  карт,   в которой отражены показатели развития детей  в
пяти образовательных областях, оцениваемые на основе анализа его проявлений в разных
видах  детской  деятельности.  Объектом  анализа  педагогов  является  компетентность
воспитанников  в  различных  видах  детской  деятельности:  познавательной,  игровой,
изобразительной, трудовой и других, а также общении, двигательной активности. Основным
методом  диагностики  является  длительное  наблюдение  за  проявлением  детей  в  разных
видах деятельности по предложенным показателям.
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