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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ № 7 в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФГОС ДО. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с воспитанниками 
группы. Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослого с воспитанниками и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от     до    лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая программа направлена на 
разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций. 
 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель: реализация содержания образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
№ 7 в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФГОС ДО. 
Задачи: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы ДО; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 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; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 



 
 

4 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 
o полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
o построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 

o содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 
работников1 (далее вместе – взрослые); 

o признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

o поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
o сотрудничество ДОО с семьей; 
o приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
o формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
o возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
o учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, 
способностей и интегративных качеств. Данные подходы учитывают: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
- индивидуализацию особенностей каждого ребёнка; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество с семьёй; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 
особенностям развития); 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Педагогическая работа с воспитанниками строится с учётом возрастных особенностей 
развития детей, который необходим для правильной организации осуществления 
образовательной деятельности как в условиях ДОУ, так и в условиях семьи. Методологическим 
основанием решения задач образовательной деятельности является культурно-деятельностный 
подход к развитию ребёнка. 
 

Образовательные области Основные виды деятельности 

                                                   
1 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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Физическое развитие  Двигательная (двигательная активность) 
 Познавательно-исследовательская (познание и 

исследование организма человека) 
Социально-коммуникативное 
развитие 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру 
с правилами и другие виды игры 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками) 

 Познавательно-исследовательская (познание и 
исследование социального окружения) 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
     (в помещении и на улице) 

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская (исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирование с 
ними) 

 Конструирование из разного материала (конструкторы, 
модули, бумага, природный и иной материал) 

Речевое развитие  Восприятие художественной литературы и фольклора 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 
 Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) 

 

Основные принципы деятельностного подхода: 
 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребёнка 

 Деятельность является движущей силой развития ребёнка 

 Принцип амплификации развития (по А.В.Запорожцу) 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 
Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 
Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 
возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 
кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 
Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, 
развитие связной речи. 
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В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 
характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 
восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте 
развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых ему 

помещениях образовательной организации. 
Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, 
наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 

инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется 
выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-

дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». 
Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 
непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 
сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики 
игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 
формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы 
пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 
быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 
конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 
Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может 

действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 

регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 
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действия ребенка. 
Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных 

умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои 

достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между 
детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 
 

1.2.   Планируемые результаты  

  К четырем годам: 
ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 
(бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 
интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных 

ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет 

ритмические движения под музыку; 
ребенок демонстрирует достаточную координацию движений при выполнении 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на 

сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для 

всех темпе; 
ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и т.п., 

соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно 

влияющих на здоровье; 
ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, 
повторяет за педагогом рассказы из 3-4-х предложений, пересказывает знакомые 
литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 
драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 
стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом 

лице;  

ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников 

по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 
ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление 
к положительным поступкам; 

ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 
ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 
ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 
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взрослыми и сверстниками, полученные представления о предметах и объектах ближайшего 
окружения, задает вопросы констатирующего характера; 

ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, к простейшему экспериментированию; 
ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 
ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 
совместной деятельности; 

ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 
простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из 
глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали 

для создания постройки с последующим ее анализом; 
ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 
передает их в движении; ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, 
принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 
ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 
 

1.3.   Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика позволяет выявлять динамику и особенности развития 
ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 
Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 
дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее 

проведения определяются требованиями ФГОС ДО. Во ФГОС ДО указано, что при 
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, 
которая осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика не является обязательной процедурой. 
Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 
планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 
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педагогической диагностики (мониторинга). Они 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 воспитанников. 
Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 
особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 
Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 
наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 
работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических 

ситуаций. При необходимости используются специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 
Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 
условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 
может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами 

достижений ребенка в каждой образовательной области. 
В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 
Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 
Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 
является карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив 
показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных 

наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в 
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развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 
образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и 
его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 
форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности 

и др. 
Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 
Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 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 проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка 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. 
 Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 

 в группах дошкольного возраста 2 раза в год (стартовая – сентябрь, финальная - май); 
 в группах раннего возраста 2 раза в год (стартовая – сентябрь, финальная – май). 

 

 «Карты развития», разработанные В.К. Загвоздкиным, И.Е.Федосовой используются для 
развития детей дошкольного возраста при организации развивающего оценивания. Мониторинг 
позволяет проследить развитие ребенка в условиях реализации требований ФГОС ДО и с учетом 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (fgosreestr.ru). 
«Карты развития представляют» собой бланки для фиксирования результатов наблюдения с 
перечнем умений и навыков детей и выделенными возрастными периодами их первого 
проявления (наиболее характерные особенности развития в каждом возрастном интервале). 
Перечень структурирован по пяти образовательным областям и сопровождается удобной 
системой навигации. В картах развития дается достаточно широкий диапазон возрастных 
интервалов, что представляет возможность педагогу при регулярном наблюдении выявить 
период «устойчивого начала» проявления тех или иных показателей развития. В картах 
зафиксированы показатели «шаги развития», которые в комплексе могут дать простое, но 

достаточно ёмкое представление об «образе» ребёнка» и динамике его развития в направлении 
достижения целевых ориентиров по каждой образовательной области.  
«Карты развития» (В.К. Загвоздкин, И.Е.Федосова). 

Для отслеживания развития детей дошкольного возраста в образовательном процессе 
используем педагогическую диагностику (наблюдение) по методике Н.А. Коротковой, П.Г. 
Нежнова.  

В основу «Карты наблюдения» (по методике Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова) положены 
два момента:  
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1) учет интегральных показателей развития ребенка в дошкольном возрасте, а именно 
интеллектуальных и мотивационно-динамических характеристик деятельности.  
2) Учет возрастающей активности, инициативности ребенка как субъекта деятельности в 
различных жизненных сферах (творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление); инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 
продуктивной деятельности — рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи); коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); познавательная 
инициатива — любознательность (включенность в экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения).  

Предлагаемый инструментарий педагогической диагностики практичен, прост в 
применении. Его преимущества по сравнению с имеющимися (предлагающимися) практиками, 
заключается в следующем. «Карта развития» позволяет:  

 наглядно определять место ребенка в группе и всей группы в нормативном пространстве 
развития – во всем возрастном диапазоне (видеть отставание и опережение);  

  выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на второстепенные детали), 
используя простой и доступный язык наблюдения (без обращения к специальным 
диагностическим процедурам);  

 позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование образовательного процесса 
«под группу», может быть использована для любых программ.  

Для удобства проведения педагогической диагностики была разработана 
унифицированная «Карта развития», состоящая из 5 бланков. При ее разработке учитывались 5 
видов детской деятельности: сюжетная игра; игра с правилами; продуктивная деятельность; 
познавательно-исследовательская; двигательная активность. 

Карты по каждой из предложенных инициатив заполняются воспитателем на основе 
наблюдений за детьми в свободной самостоятельной деятельности 2 раза в год (в начале, в конце 
учебного года). Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки 
во всех столбцах, используя три вида маркировки:  
- «обычно» (данный уровень — качество инициативы является типичным, характерным для 
ребенка, проявляется у него чаще всего);  
- «изредка» (данный уровень — качество инициативы не характерен для ребенка, но 
проявляется в его деятельности время от времени);  
- «нет» ( данный уровень — качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 
совсем).  

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве целей, 
ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 
семьи.  
В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика 
детей и педагогическое наблюдение специалистов за динамикой развития по определенным 
направлениям. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 
разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий 
развития. Результаты психологической диагностики используются для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 
используются элементы региональной образовательной программы «СамоЦвет» 
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О.В.Толстиковой, О.А.Трофимовой - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 
Выбранные участниками образовательных отношений направления Программы 

учитывают ценности культуры на основе особенностей современных тенденций развития 

Уральского региона, специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Данная часть дополняя ОП ДО 

учитывает потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, возможности 

педагогического коллектива ДОО, предоставляя более широкие возможности для 

познавательного, социального, личностного и физического развития воспитанников. 
Цели и задачи реализации. 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей в ходе освоения 

культурных практик. 
Цель достигается через решение задач, сообразных ФГОС ДО, ФОП ДО, и отражают 

концептуальные основы ОП ДО: 
 

№ 
п/п 

Задачи  Культурные практики 

1 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 
числе 

их эмоционального благополучия. 

Культурная практика здоровья; 
двигательная культурная практика, 
сенсомоторная практика. 

2 Обеспечение равных возможностей 
для 

полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса 

Духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика игры и 
общения. 

3 Создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей 
и 

творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с 
другими 

детьми, взрослыми и миром. 

Культурная практика игры и 

общения; культурная практика 
самообслуживания и общественно-

полезного труда. 

4 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. 

Духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности. 

5 Формирование общей культуры 
личности 

детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических 

Духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности, 
культурная практика игры и общения, 
речевая 
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качеств, 
инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, 
формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

культурная практика, культурная 

практика самообслуживания и 
общественно-полезного труда; культурная 
практика познания. 

6 Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения становления и 

развития ценностно-смысловых 
ориентаций детей различных видах 
деятельности. 

Все виды культурных практик. 

7 Формирование социокультурной 
среды, 
соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная 

практика игры и общения, речевая 

культурная практика, культурная практика 

литературного детского творчества; 
культурная 

практика музыкального детского 
творчества; культурная практика 
изобразительного детского 

творчества; культурная практика 
театрализации; культурная практика 
здоровья. 

8 Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Культурная практика здоровья; 
двигательная культурная практика; 
сенсомоторная 

культурная практика; духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика 
безопасности жизнедеятельности. 

9 Обеспечение преемственности целей, 
задач и содержания дошкольного 
общего 

и начального общего образования. 

Все виды культурных практик. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 
следующих принципах:  
1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития»  
2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 
компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 
развитию ребенка как субъекта  
деятельности (деятеля).  
3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 
позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного процесса 
и особенностей развития детей.  
4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 
деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений 
развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает 
освоение культурной практикой.  
5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 
практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 
ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 
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результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых 
ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  
6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 
(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 
саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 
успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 
Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 
личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 
обеспечивает субъектность ребенка,  
усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  
7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 
эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять 
и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего 
мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно 
осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических механизмов 
интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 
общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 
социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 
деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  
8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 
инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в темпе 
выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 
эмоциональному благополучию.  
9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 
условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку 
познать и реализовать себя.  
11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 
культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь 
планируемых результатов на основе  
концепции:  
– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта самоопределения 
и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, формирование и развитие 
желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через 
поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку 
в реализации собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и 
возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои 
вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и 
умение слышать и принимать позицию другого;  
– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 
способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 
достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 
удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети 
здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 
окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 
человека;  
– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании 
образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования; 
– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 
партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное 
участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта 
общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как 
исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и 
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взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 
поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  
– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – родители 
участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; 
они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в 
развитии ребенка;  
– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 
пространственной среды. 

Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
При проектировании содержания ОП ДО учитываются особенности современных 

тенденций развития Уральского региона, специфика национальных, социокультурных и  

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность представленные в 

региональной программе «СамоЦвет» под ред. Грединой О.В. 
Данные особенности учитываются при: 
- организации совместной деятельности в режимных моментах - в холодное время года 

(при неблагоприятных погодных условиях) сокращение времени прогулок на свежем 

воздухе; в теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 
- составление годового тематического плана воспитательно- образовательного процесса в 

ДОУ - учёт природных особенностей, организации жизнедеятельности народов п.Буланаш, 
Свердловской области. 

Планируемые результаты освоение части, формируемой участниками 

образовательных отношений - целевые ориентиры образовательной программы в 

раскрыты в региональной программе «СамоЦвет» под ред. Грединой О.В. 
(Р.1. п. 1.2. «Планируемые результаты образовательной деятельности≫ с. 27, год издания 

2019 г) и используется педагогами для оценки эффективности образовательной 

деятельности. 
Освоение части, формируемой участниками образовательных отношений, 

оценивается на основании показателей и критериев, предложенных в региональной 

образовательной программе «СамоЦвет». 
Ключевым подходом и основной формой оценивания достигнутых результатов 

является аутентичное структурированное педагогическое наблюдение за проявлением 

детской инициативы и самостоятельности в 5 сферах развития ребенка (используются 

рекомендации РАНХ и ГС), используются шкалы МКДО с показателями и индикаторами 

(Концепция МКДО 2021 года). 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

 

        2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие 

От 3 лет до 4 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются: 

В сфере социальных отношений: 

развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 
эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 
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отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 
поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 
оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 
приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 

саду. 
В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в 
различных видах деятельности. 

В сфере трудового воспитания: 

развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, формировать 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 
детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.) и трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 
приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку. 
В области формирования основ безопасного поведения: 
развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов. 
Содержание образовательной деятельности 

В сфере социальных отношений. 
Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение 

называть своѐ имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми 

характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, 
личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, 
грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. 
При общении с детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность 
рассказать о своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного 

поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении 
художественной литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие 

настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет 

подражание детей позитивному опыту персонажей художественных произведений и 

мультипликации. 
Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 
растениях; знакомят с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения 

детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог 
поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, 
демонстрирует веселое настроение и удовольствие, которое можно испытывать от 
совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление 
основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов 
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общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 
действиях, вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и пр.). В 
совместных игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать 

согласованно, создает условия для возникновения между детьми договорѐнности. 
Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 
В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Педагог обогащает представления детей о Малой Родине: регулярно напоминает 
название населенного пункта, в котором живут; знакомит с близлежащим окружением 

детского сада (зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с 
территории учреждения. Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в 
городе (поселке). Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, 
восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о Малой Родине в различных 
видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т. д.). 
В сфере трудового воспитания. 
Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 
взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с 
назначением их частей (ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было 

открыть дверь, спинка на скамейке в раздевальной комнате необходима для того, чтобы 

удобнее было сидеть). Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, 
из которых изготовлены предметы, знакомые ребенку (картон, бумага, дерево, ткань), 
создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных 

материалов, использует дидактические игры с предметами и картинками на группировку по 
схожим признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в 

выполнение простейших действий бытового труда. 
Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду, поощряет желание детей соблюдать порядок при 
раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после 
продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и т.п. Использует 
приемы одобрения и поощрения ребенка при правильном выполнении элементарных 
трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место 
после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и т.п. 

Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять отдельные 
действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом 

пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, 
пользование носовым платком и т.п.). Педагог создает условия для приучения детей к 
соблюдению порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, 
поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по 
самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики 
рук детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

В области формирования основ безопасного поведения. 
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Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение 
и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что не 
соблюдение правил использования бытовых предметов и гаджетов позволяет создать 
ситуации, небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребенка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с 
детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: 
ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и т.д. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает 
почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям как безопасно вести 
себя за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке детского сада, 
игровой площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать 

взрослых (воспитателя, родителей), если ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с 

участка детского сада. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребенку 
рассказать о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не 
нужно подходить близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без 

разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребенка 

появляется желание их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли 
их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 

вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к 
обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера 

для закрепления формируемых представлений. 
В результате, к концу 4 года жизни, ребенок говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; по побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное эмоциональное состояние близких и 

сверстников, способен к распознаванию и называнию базовых эмоций на основе вербальных 

и невербальных средств их выражения (мимика, пантомимика, интонационные 

характеристики речи); ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, владеет способамиbвзаимодействия с детьми, спокойно играет с ними 
рядом. С интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 
преобразованию предметов; по примеру педагога бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям; проявляет самостоятельность в 
самообслуживании, интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 
способы обращения со знакомыми предметами в быту, в том числе электронными 

гаджетами. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
 

От 3 лет до 4 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании     в самостоятельной деятельности; 
развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, 
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величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать 
чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские 
умения; 

обогащать представления ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально- 

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 
конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о 

родном городе, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать 
эмоциональный опыт участия в праздниках; 

расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных 

ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, 
явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с 

правилами поведения по отношению к живым объектам природы. 
Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, 
поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др., 
расширяет содержание представлений ребенка о различных цветах (красный, желтый, 
зеленый, синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и 

закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует 

и обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на 
постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать образец, 
инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. 
Организует и поддерживает совместные действия ребенка со взрослым и сверстниками. 

При сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание 
детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко 
выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по 
слову. 

Математические представления. Педагог продолжает работу по освоению детьми 

практического установления простейших пространственно-количественных связей и 
отношений между предметами: больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, 
такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, 
используя приемы наложения и приложения; организует овладение уравниванием неравных 
групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного 
предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества 

предметов и отношений между ними. 
Знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник,), 

активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту 

характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне 

ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и 
времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

Окружающий мир. Педагог формирует у детей начальные представления и 
эмоционально- положительное отношение к родителям и другим членам семьи, людям 
ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, включаться в 

диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребенка благодарить за подарки, оказывать 
посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит с родным городом 
(селом), дает начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных 
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праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом 

людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят 
транспорт и др.). Знакомит с трудом работников детского сада (помощника воспитателя, 
повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает 

бережное отношение к предметам, сделанным человеческими руками. Поощряет детей за 
проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы 

зря и т.д.). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 
(машина, автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки- 

игрушки, книжки-картинки и др.). В ходе практического обследования знакомит с 
некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их 
вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

Природа. Педагог расширяет представления о диких и домашних животных, 
деревьях, кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах 
данной местности, помогает их различать и группировать на основе существенных 
признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами неживой 
природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает развивать 
способность наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни 
животных, растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на 
деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не 

ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), 
развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой 
времен года. 

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок может участвовать в несложной 
совместной познавательной деятельности со сверстниками; 

использует сложившиеся представления о некоторых цветах спектра (красный, 
желтый, зеленый, синий, черный, белый) в продуктивных видах деятельности, обозначает 

их словом; демонстрирует осязательно-двигательные действия при обследовании предметов 

с помощью разных анализаторов: рассматривания, поглаживания, ощупывания ладонью, 
пальцами по контуру, прокатывания, бросания; 

активно участвует в разнообразных видах деятельности, принимает цель и 
инструкцию взрослого, стремится завершить начатое действие; охотно включается в 
совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы и 

комментирует его действия; 
проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию с ними в деятельности, в 

повседневном общении; ребенок владеет действиями замещения, подбирает предметы- 

заместители; демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, совместной деятельности со взрослыми и сверстниками 

использует полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, 
задает вопросы; 

проявляет интерес к миру; обнаруживает стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему   экспериментированию с 
предметами и материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 

количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 
узнает и эмоционально положительно реагирует на родственников и людей 

ближайшего окружения, знает их имена, контактирует с ними; 
имеет представление о разнообразных животных и растениях ближайшего 



 
 

21 

окружения, особенностях внешнего вида, питания, поведения, может их назвать и отличить, 
может выделить свойства некоторых объектов неживой природы, с интересом наблюдает за 
явлениями природы, знает, как они называются, отличает времена года по ярким признакам, 
может рассказать, что делает человек в разные сезоны года, имеет представление о том, как 
вести себя по отношению к живым объектам природы. Охотно экспериментирует с 

объектами живой и неживой природы. 
 

          2.1.3.  Речевое развитие 

От 3 лет до 4 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
Формирование словаря 

Обогащение словаря. Закреплять у детей умение различать и называть части 
предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие 

слова. 
Активизация словаря. Активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 
Звуковая культура речи 

Продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

Грамматический строй речи 

Продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в 
форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; в 

форме множественного числа существительных в родительном падеже; составлять 

предложения с однородными членами. Закреплять у детей умения образовывать 
повелительную форму глаголов, использовать приставочный способ для образования 
глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов. 
Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами 
словообразования. 

Связная речь 

Продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 
рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со 

взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать 
умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об игрушке или по содержанию 
картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить 
детей к пересказыванию литературных произведений, формировать умение воспроизводить 
текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем 

совместно с ним. 
Подготовка детей к обучению грамоте 

Формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с 

терминами 

«слово», «звук» в практическом плане. 
Интерес к художественной литературе 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 
сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, 
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стихотворения). 
Формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания 

(с наглядным сопровождением и без него). 
Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах). 
Формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 
пальчиковых игр. 

Поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций. 
Поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) 

детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование словаря 

Обогащение словаря. Педагог обогащает словарь детей за счет расширения 
представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки – рукава, воротник, 
пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по 

назначению предметов (стул 

– табурет), объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях, формирует у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда). 
Активизация словаря. Педагог формирует у детей умение использовать в речи 

названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и 
свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, 
одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия 

некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы. 
Звуковая культура речи 

Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 
фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 
согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 
специально интонируемый в речи воспитателя звук, формирует правильное речевое 
дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей 

воспроизводить ритм стихотворения. 
Грамматический строй речи 

Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с 
предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (кошка — котенок, котята); составлять простое 

распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения. 
Педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать 

повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для 
образования глаголов (вошел – вышел), образовывать звукоподражательные глаголы 

(чирикает). 
Связная речь 

Педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть 
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членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 
разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога определять и называть ярко 
выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, 
развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у дошкольников умения 
использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения. 

Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 
условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей 
использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 
взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 
знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 
Педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 

составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с педагогом 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать 

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 
Подготовка детей к обучению грамоте 

Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи 

дошкольников термины «слово», «звук» в практическом плане. 
В результате, к концу 4 года жизни ребенок вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; использует в речи основные формулы речевого этикета; по вопросам 

составляет рассказ по картинке из 3-4-х простых предложений; совместно со взрослым 
пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Ребенок называет словами предметы и объекты ближайшего окружения; произносит 

в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных; согласовывает слова в 

предложении в роде, числе и падеже; употребляет существительные с предлогами; в 
практическом плане использует термины «слово» и «звук»; понимает содержание и 

композицию текста в литературных произведениях; рассматривает иллюстрации в книгах; 
узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается; запоминает небольшие потешки, стихотворения, участвует в играх-

драматизациях по сюжету литературных произведений. 
 

           

 

        2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

 От 3 лет до 4 лет 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
Приобщение к искусству: 
продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 
воспитывать интерес к искусству; 
формировать понимание красоты произведений   искусства, потребности в 

общения с  искусством; 
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 развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, 
народного декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на красоту окружающего мира, выраженного в 
произведениях искусства;       

формировать патриотическое отношение и чувства сопричастности к 

природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности знакомить детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (музыке, изобразительном искусстве, 
театрализованной деятельности); 

готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д 

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение 

танца, песни, чтение стихов. 
Изобразительная деятельность: 

формировать у детей интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью; формировать у детей знания в области изобразительной 
деятельности; развивать у детей эстетическое восприятие; 

учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно- 

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки; 
учить детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность; 
находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 
развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; 
отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 
формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, 
цвета, фактуры; 

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 
быта и др.);\учить детей создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации; 

знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной 
трактовки художественных образов; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
Конструктивная деятельность: 
совершенствовать у детей конструктивные умения; 
учить детей различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание); 

учить детей использовать в постройках детали разного цвета. 
Музыкальная деятельность: 
развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 
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знакомить детей с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 
формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое 
настроение в движении под музыку; 

учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 
настроение и характер; 

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра. 

Театрализованная деятельность: 
воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения; 
формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений; 
формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 
учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 
знакомить детей с приемами вождения настольных кукол;       
учить сопровождать движения простой песенкой; 
вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т.д.) и атрибутами как внешними символами роли; 
формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-

игровой деятельности; 
развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности; 
формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях; 
формировать у детей умение использовать импровизационные формы 

диалогов  действующих лиц в хорошо знакомых сказках. 
Культурно-досуговая деятельность: 
способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 
учить организовывать свободное время с интересом; 
создавать условия для активного и пассивного 

отдыха; 
создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 
деятельности; развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, 
прослушиванию музыкальных и литературных произведений. 
Формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 
формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и 

развлечения. 
Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству. 
Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения 



 
 

26 

народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства через 
художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на 
эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к 
природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 
деятельности. Педагог, в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому 

опыту живописными образами, формирует у ребенка эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном 

искусстве и художественных произведениях. 
Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах художественно-эстетической деятельности. 
Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных 

детских художественных выставок. 
Изобразительная деятельность: Педагог формирует у детей интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью; воспитывает у детей художественный вкус и чувство 
гармонии; продолжает развивать у детей художественное восприятие, закрепляет у детей 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, группировать 
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, 
активно включая все органы чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой 

изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и при рассматривании народных 

игрушек, декоративно-прикладных изделий. 
Рисование. 
Педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся 
на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 
мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с 
карандашом и кистью во время рисования. Учит детей набирать краску на кисть: аккуратно 
обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Приучает детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку. Закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый). Педагог обращает 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учит детей 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые 
линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводит детей к изображению предметов 
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разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формирует у детей 
умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учит детей располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Педагог формирует у детей интерес к лепке. Закрепляет представления детей 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учит детей 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Педагог побуждает детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учит детей 
создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
Закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. Учит детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Педагог предлагает объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Педагог воспитывает у детей способность радоваться от восприятия 

результата общей работы. 
Аппликация. Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к 

этому виду деятельности. Учит детей предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Педагог формирует у детей навык аккуратной работы. Учит детей создавать в аппликации 
на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Развивает у детей чувство ритма. Педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их 

цвета. 
Народное декоративно-прикладное искусство. Педагог приобщает детей к 

декоративной деятельности: учит украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 
вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички). 

Конструктивная деятельность: 
Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины 
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Учит детей изменять постройки 
двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 
и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжает учить детей обыгрывать постройки, 
объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 
Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог 
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знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 
Музыкальная деятельность: 
Слушание. Педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; 
выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у 

детей способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без 
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на 

слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию 
навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Педагог учит детей двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. Совершенствует у детей навыки основных движений 
(ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 
умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения 

танцевальных движений: притопыванию попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 
т. д. 

Педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей. Поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учит 

детей точности выполнения движений, передающие характер изображаемых животных. 
Педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 

музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 
(праздниках, развлечениях и др.). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Педагог знакомит детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учит детей подыгрывать на детских 
ударных музыкальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию 
детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 
Театрализованная деятельность. Педагог формирует у детей интерес к 

театрализованной деятельности, знакомит детей с различными видами театра (настольный, 
плоскостной, театр игрушек) и умением использовать их в самостоятельной игровой 
деятельности. Учит передавать песенные, танцевальные характеристики персонажей 

(ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и т.д.). Развивает диалогическую 
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речь. Формирует умение использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. 
Педагог поощряет участие детей в играх- драматизациях, формирует умение следить за 

сюжетом. 
Культурно-досуговая деятельность. Педагог организует культурно-досуговую 

деятельность детей по интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 
Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение 

проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание 
иллюстраций, рисование, пение и т.д.), создает атмосферу эмоционального благополучия. 
Побуждает к участию в развлечениях (играх-забавах, музыкальных рассказах, просмотрах 
настольного театра и т.д.). Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит 
с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 

 
В результате, к концу 4 года жизни ребенок: 
В приобщении к искусству: проявляет интерес и эмоциональную отзывчивость при 

восприятии различных видов искусства, на произведения народного и классического 
искусства; обращает внимание на красоту природы, окружающих предметов, объектов, 
явлений; знает элементарные средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты); проявляет патриотическое отношение и чувства 
сопричастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности 

В изобразительной деятельности: проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью; проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 
произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений 

природы; проявляет интерес к наблюдению за предметами и явлениями окружающей 

действительности, способен передать в доступной форме (рисунок, лепка, аппликация и 
т.д.) свои эмоционально-эстетические переживания по поводу наблюдаемого предмета или 

явления окружающей действительности; узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных 
промыслов; радуется созданным им индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании: знает и называет материалы, которыми можно рисовать; знает и 
называет цвета, определенные программой; знает названия народных игрушек (матрешка, 
дымковская игрушка); изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам; правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 
красками; проявляет эмоциональное отношение к процессу изобразительной деятельности и 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 
В лепке: знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимает, какие предметы можно из них вылепить; умеет отделять от большого 
куска глины небольшие комочки, раскатывает их прямыми и круговыми движениями 
ладоней; лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки 

В аппликации: создает изображения предметов из готовых фигур; украшает заготовки 
из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно использует материалы. 
В конструктивной деятельности: воздвигает несложные постройки по образцу (из 

2- 3 частей) и по замыслу; занимается, не отрываясь, увлекательной деятельностью в 
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течение 5 минут; 
Ребенок принимает участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 
Обыгрывает постройки, лепной работы и включают их в игру. 

В музыкальной деятельности: с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 
узнает знакомые произведения; проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку; 
проявляет первоначальные суждения о настроении музыки; различает танцевальный, 
песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении; эмоционально откликается на 

характер песни, пляски; выразительно и музыкально исполняет несложные песни; активно 
участвует в музыкальной игре- драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит 

за развитием сюжета; активно проявляет себя в играх на исследование звука, в 

элементарном музицировании. 
В театрализованной деятельности: проявляет интерес к театрализованной 

деятельности; проявляет положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; умеет сопровождать движение игрушки вокально или двигательно; 
придумывает диалоги действующих лиц в сказках; предает характерные особенности 
различных образов (кукла, зайчик, собачка и т.д.) с помощью слова, мимики, движения; 
использует в игре различные шапочки и атрибуты. 

В культурно-досуговой деятельности: с интересом участвует в различных видах 
досуговой деятельности; проявляет активность в ходе развлечений; эмоционально 
откликается на участие в праздниках, получает удовольствие от взаимодействия со 
сверстниками. 

 

             2.1.5. Физическое развитие 

От 3 лет до 4 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
продолжать обогащать двигательный опыт ребенка разнообразными движениями, 

активизировать двигательную деятельность, обучая строевым упражнениям, основным 

движениям, общеразвивающим и спортивным упражнениям, музыкально-ритмическим 

упражнениям, подвижным играм; 
развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, 

равновесие, гибкость; 
формировать интерес и положительное отношение к физическим упражнениям, 

самостоятельность, умение согласовывать свои действия с движениями других детей; 
сохранять и укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, 

закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщать к 
здоровому образу жизни, формируя полезные привычки. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог формирует умение выполнять строевые упражнения, находить свое место 

при совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкально- 

ритмические упражнения. Создает условия для освоения основных движений и спортивных 

упражнений, организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения естественно, 
согласованно, сохраняя равновесие. Формирует умение слышать указания педагога, 
принимать исходное положение, реагировать на зрительный и звуковой сигналы, начинать и 
заканчивать движение по сигналу, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организовывает активный отдых, приобщает детей к 
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здоровому образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в 

двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает 
полезные для здоровья привычки. 

Основная гимнастика (основные движения, строевые и общеразвивающие 

упражнения). 
В процессе обучения основным движениям педагог организует выполнение детьми 

разнообразных упражнений. 
Ходьба: в заданном направлении, с переходом на бег, со сменой темпа, в колонне по 

одному, за направляющим, на носках, с высоким подниманием колена, в разных 
направлениях (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную), с выполнением 

заданий (остановка, приседание, поворот и др.). Упражнение в равновесии по прямой 

дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м.), приставным шагом, прямо и боком, по скамье, с 
перешагиванием через предметы, по наклонной доске (высота 30–35 см). 

Бег: в заданном направлении (подгруппами и всей группой в течение 50-60 сек); с 

переходом на ходьбу, со сменой темпа; на носках, в колонне по одному, по дорожке 
(ширина 25– 50 см, длина 5–6 м.); врассыпную, по кругу, с выполнением заданий по сигналу 
(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего и др.). 

Ползание, лазанье: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола, пролезание в обруч; перелезание через скамью, под скамью, бревно, лазанье по 
гимнастической стенке (высота 1,5 м.) удобным способом. 

Катание, бросание, ловля, метание: катание больших мячей (шарика) друг другу, 
между предметами, в воротца (ширина 50–60 см); метание на дальность правой и левой 

рукой, в горизонтальную цель, из положения стоя, двумя руками снизу, правой и левой 
рукой (расстояние 1,5 2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 
левой рукой (расстояние от 1-1,5 м, к концу года до 2-2, 5 метров), принимая исходное 
положение; ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см), бросание мяча 
вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Прыжки: на двух ногах на месте, толкаясь двумя ногами, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м.); подпрыгивания вверх с касанием рукой предмета, находящегося на 

15 см выше поднятой руки ребенка, перепрыгивание, через предметы (высота 5 см.), 
прыжки в длину с места на расстояние не менее 40 см., через линии, расположенные на 

одинаковом расстоянии друг от друга (4–6 линий, расстояние 15–20 см.), прыжки на двух 
ногах вокруг предметов, между ними. Общеразвивающие упражнения. Педагог выполняет 

вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя ноги прямо и врозь, 
руки в стороны и на пояс, сидя, лежа на спине, животе), с предметами (кубики двух 

цветов, флажки, кегли и др.), в том числе: поднимание и опускание прямых рук, 
отведение их в стороны, на пояс, за спину (одновременно, поочередно с предметами); 
поднимание над головой, наклоны из положения стоя и сидя; поднимание и опускание ног 

из положения лежа на спине; сгибание и разгибание ног в коленях (поочередно и вместе) 
из положения лежа на животе; перевороты со спины на живот и обратно; приседания, 
держась за опору и без нее, вынося руки вперед. Включает разученные упражнения в 

комплексы утренней гимнастики. Музыкально-ритмические упражнения. Отдельные
 музыкально- ритмические упражнения педагог включает в содержание физкультурных 

занятий, различные формы активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег 

под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на полупальцах, топающим шагом, 
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вперед, приставным шагом прямо и боком; имитационные движения — разнообразные 

образно-игровые упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или 

состояние (веселый котенок, хитрая лиса, быстрая белка и т. д.); поочередное выставление 

ноги вперед, пятку, притопывание одной ногой, приседания 

«пружинки», прямой галоп, кружение. 
Строевые упражнения. Педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: 

построение в шеренгу, колонну по одному, круг по ориентирам с нахождением своего места 
в строю, повороты переступанием по показу, ориентиру. 

Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает активность детей в процессе 

двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры, вводит 

различные игры с более сложными правилами и сменой движений. Воспитывает у детей 

умение cоблюдать элементарные правила, слышать указания, согласовывать движения в 

ходе игры, ориентироваться в пространстве. Педагог предлагает разнообразные игры: с 
бегом на развитие скоростно-силовых качеств: «Бегите ко мне!», «Солнышко и дождик», 
«Кот и птенчики», «Мыши и кот», «Воробушки и автомобиль», «Кто быстрее до флажка!», 
«Найди свой цвет», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках»; с прыжками на развитие 

силы и ловкости, равновесия: «По ровненькой дорожке шагают наши ножки», «Поймай 
комарика», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку»; с подлезанием и лазаньем на развитие 
силы, выносливости: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики»; с бросанием и 
ловлей на развитие ловкости, меткости: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 
«Сбей кеглю», на ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто кричит», 
«Найди, что спрятано». 

Спортивные упражнения3 Педагог обучает детей спортивным упражнениям на 
прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, 
лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности 

в зависимости от имеющихся условий. 
Катание на санках: по прямой дорожке игрушек, друг друга, с невысокой горки. 
Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 

повороты на лыжах переступанием. 
Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, 
налево. 
Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с 

плавающими игрушками в воде. 
Формирование основ здорового образа жизни. Педагог поддерживает стремление 

ребенка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за 
своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, 
аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил 

безопасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не 

толкать товарища, не нарушать правила). 
Активный отдых. 
Физкультурные досуги. Досуг проводится 1–2 раза в месяц во второй половине дня 

на свежем воздухе, продолжительность 20–25 минут. Содержание составляют сюжетные 
подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с 
пением, музыкально- ритмические упражнения. 

День здоровья. В этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, досуги, 
возможен выход за пределы участка детского сада, самостоятельную игровую деятельность, 
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развлечения. 
В результате, к концу 4 года жизни, ребенок ориентируется в пространстве по 

зрительным и звуковым ориентирам, при совместных построениях и выполнении основных 

движений, в подвижных играх; по показу педагога принимает исходное положение, более 

уверенно выполняет движения, сохраняет равновесие при выполнении физических 
упражнений, музыкально-ритмических движений, реагирует на сигналы, переключается с 
одного движения на другое, выполняет общеразвивающие и музыкально-ритмические 

упражнения; осваивает спортивные упражнения; проявляет положительное отношение к 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм, 
знает правила в подвижных играх, стремится к выполнению ведущих ролей в игре; 
понимает необходимость соблюдения чистоты для здоровья, имеет сформированные 

полезные привычки, знает основные правила безопасного поведения в двигательной 
деятельности. 

 

           2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы       образования 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 
воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 
«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в 
которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, 
выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в 
активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 
проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 
организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 
миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 
отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и 
дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по 
локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и 
включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 
потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 
«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 
деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности 
детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 
сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 
деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 
выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 
смогли?»).  
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4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 
методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 
знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 
интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 
деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, 
так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 
фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 
цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 
В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 
познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 
элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 
музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы: 
организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 
(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 
информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 
репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 



 
 

35 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения 

в процессе организации опытов, наблюдений; 
эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 
исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 
реальные и виртуальные. 
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 
предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 
коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 
познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 
предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 
чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,  

рисования и  конструирования); 
музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 
самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, 
средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 
обучения обеспечивает их вариативность. 
 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 
‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
‒ самостоятельную деятельность детей; 
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‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 
образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 
выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 
1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 
2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 
4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 
Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 
организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 
самих детей; 
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 
изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 
способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 
процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 
На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 
возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 
детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 
другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 
обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 
Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы.    
Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как 
правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  
• рассказ,  
• эксперимент,  
• наблюдение,  
• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога). 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К 
составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 
• игры-путешествия, 
• творческие мастерсткие, 
• детские лаборатории, 
• творческие гостиные, 
• творческие лаборатории, 
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• целевые прогулки, 
• экскурсии, 
• образовательный челлендж, 
• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 
составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 
• тематические дни, 
• тематические недели, 
• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 
психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 
навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 
проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 
возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 
или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 
всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 
состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 
жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 
включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 
‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 
‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
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которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 
обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 
Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 
деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 
областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 
педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 
детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 
сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 
для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 
форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 
методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 
включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 
настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 
малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 
‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 
‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 
‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 
другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
‒ работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 
В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 
• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 
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музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 
всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 
развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 
игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 
и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 
материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 
• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 
математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 
поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 
• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 
сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 
музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»2. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

                                                   
2 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 
учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 
(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи 
и детей 17 декабря 2021 года) – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата 
обращения 25.04.2023) 
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самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 
направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 
детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 
Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 
способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 
самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 
ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 
детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 
‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 
продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 
события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

       2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 
составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 
защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 
половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
 игры - импровизации и музыкальные игры; 
 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
 логические игры, развивающие игры математического содержания; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 
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ритмических и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 
желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности; 
3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 
4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 
ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 
внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 
какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 
иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 
вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 
ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 
интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 
Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 
младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 
развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 
качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 
познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать 
решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 
режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, 
чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 
экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и 
тому подобное), в двигательной деятельности. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 
поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 
и приемов. 
1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 
важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 
решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 
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минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребёнка прошлый опыт. 
2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 
задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 
поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 
решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 
акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 
результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. 
3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 
семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 
для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 
стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 
у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 
(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты. 
5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности 
у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 
проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 
способы и формы его воплощения. 
6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 
в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 
строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 
обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 
семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 
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образовательной программе, реализуемой в ДОО; 
2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 
и образования детей; 
3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 
основы благополучия семьи; 
4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 
отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов: 
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 
Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 
2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 
(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между 
педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 
особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 
3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 
придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 
общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 
разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 
родителей (законных представителей) в интересах детей; 
4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 
необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 
представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 
мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 
решение образовательных задач; 
5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 
Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 
1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 
уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 
также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 
воспитательных задач; 
2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 
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детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения 
и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 
государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 
семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 
образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и 
методах образовательной работы с детьми; 
3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 
проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 
детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 
детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 
проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 
повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 
направлений просветительской деятельности: 
1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 
закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 
микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 
непоправимый вред здоровью ребёнка; 
2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 
показаниям; 
3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 
4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в ДОО; 
5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 
сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 
может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 
(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 
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Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 
(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями): 
1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 
срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 
других видов деятельности детей и так далее; 
2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 
ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), 
педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и 
социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 
детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают 
также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 
тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 
другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 
дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 
представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 
реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по 
их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 
возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 
потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 
представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 
познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 
и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 
искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 
просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 
оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование 
совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 
разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 
Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 
ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 
представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 
основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста. 
 

 

2.6. Организация воспитательного процесса 
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Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей программой 
воспитания и календарным планом воспитательной работы МБДОУ № 7. 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 
народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

 

Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 
1. Патриотическое воспитание; 
2. Духовно-нравственное воспитание; 
3. Социальное воспитание; 
4. Познавательное воспитание; 
5. Физическое и оздоровительное воспитание; 
6. Трудовое воспитание; 
7. Эстетическое воспитание. 
 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 
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от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 
совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 

Целевые ориентиры воспитания  
Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления личности 

и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 
как обобщенные «портреты» ребёнка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 
так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 
подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
дошкольного образования 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий 
традиционные ценности, ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к 
чужому горю, проявлять заботу; 
Самостоятельно различающий основные 
отрицательные и положительные человеческие 
качества, иногда прибегая к помощи взрослого 
в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, 
в том числе творческом. Проявляющий 
активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании. Обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной 
гигиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья 
окружающих. Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и подвижным играм, 
стремление к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
 

№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, 
социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое  
развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
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коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 
«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 
«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 

и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной 
позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 
труда и труда других людей. 

2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 
«Родина» и «Природа». 

Это 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. 
3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 
Это 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, богатом, образном языке). 
4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 
«Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 
«Природа», «Культура»; 
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- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 
гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 
качеств. 

 

Содержание воспитательной работы  
по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 
любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу. 

Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого 
понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок 
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и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
2. Духовно-нравственное воспитание 

Цельдуховно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания. 

Содержание деятельности 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 
дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 
содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 
В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок 

и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
3. Социальное воспитание 

Ценности:семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к 
семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 
- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 
общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 
обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 
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традиционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах 

деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 

4. Познавательное воспитание 

Ценность:знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  
Цель физического и оздоровительного воспитания:сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 
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- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота лица и 
тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 
ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 
тесном контакте с семьей. 

6. Трудовое воспитание 

Ценность:труд. 
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у 

них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 
- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, 
и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 
- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 
- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

педагогов, сверстников); 
- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 
- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 
7. Эстетическое воспитание 

Ценности:культура икрасота. 



 
 

54 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 
отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 
стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 
мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 
не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 
собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части формируемой участниками образовательных отношений используются 

элементы в соответствии с УМК парциальной программы под. ред. Грединой О. В. 
«СамоЦвет». Из парциальной программы педагоги используют готовые материалы, 
могут создавать и использовать собственные авторские разработки, которые 
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конкретизируют содержание в планах/программах организации образовательной 

деятельности. 

Содержание основных разделов региональной программы 

Основные ценности образовательной программы: 
- ценности семьи; 
- ценности труда и творчества; 
- ценности социальной солидарности (социальной направленности); 
- ценности здоровья. 
Виды культурных практик образовательной программы «СамоЦвет»: 

- Духовно-нравственная культурная практика; 
- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 
- Культурная практика игры и общения; 
- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 
- Культурная практика познания; 
- Сенсомоторная культурная практика; 
- Культурная практика конструирования; 
- Речевая культурная практика; 
- Культурная практика литературного детского творчества; 
- Культурная практика музыкального детского творчества; 
- Культурная практика изобразительного детского творчества; 
- Культурная практика театрализации; 
- Культурная практика здоровья; 
- Двигательная культурная практика. 
Направленность деятельности по освоению каждой образовательной области/ 
модулю, определяется задачами содержательных линий различных видов культурных 

практик, учитывающих особенности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 
Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности 

Образовательная 
область/модуль 

образовательной деятельности 

Содержательные линии культурных практик 

Возрастная категория детей 

Ранний возраст (1-3 года) Дошкольный возраст  
(3-7(8) лет) 

Социально-коммуникативное 
развитие 

«Духовно-нравственная культурная практика» 

«Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

«Культурная практика игры и общения» 

«Культурная практика самообслуживания» 

«Культурная практика самообслуживания и общественно 
полезного труда» 

Познавательное развитие «Культурная практика познания» 

«Сенсомоторная культурная практика» 

«Культурная практика конструирования» 

Речевое развитие «Речевая культурная практика» 

«Речевая культурная практика» 

«Культурная практика литературного детского творчества» 

Художественно-эстетическое 
развитие 

«Культурная практика музыкального детского творчества» 

«Культурная практика изобразительного детского творчества» 

«Культурная практика театрализации» 

Физическое развитие «Культурная практика здоровья» 

«Двигательная культурная практика» 

 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 
осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:  
 эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;  
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 сферу собственной воли, желаний и интересов;  
 свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего «Я» как 
многообразного самобытия;  
 опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на 
основе собственного выбора;  
 ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 
(сотрудничество) с взрослыми и детьми;  
 самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 
право на выбор и обеспечивающие самоопределение.  

Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы многообразных 
свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 
самовыражение.  

В основе содержания каждой из образовательных областей (ценности и смыслы их освоения), 
представленных модулями образовательной деятельности – совокупная/совместно-сопряженная 
образовательная деятельность взрослых и детей. Каждая содержательная линия культурной 
практики представляет собой систему действий взрослого и образовательных смыслов его 
действий сопряженных с действиями ребенка (детей) и его (их) индивидуальными смыслами (т. 
е. взрослый всегда рядом и чуть-чуть впереди). Помимо этого в содержательных линиях 
культурных практик каждой из пяти образовательных областей определены задачи развития 
ребенка как субъекта образования в их компонентах, представленных образовательными 
кластером культурных практик – ценностями: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», 
«Социальная солидарность», а в планируемых результатах определены те способности (которые 
фиксированы в базовых смыслах и ценностях и могут сложиться в образовательном процессе) и 
качества личности, которые появляются в результате их освоения.  

Содержательные линии культурных практик каждой образовательной области реализуются 
в вариативных формах, способах, методах и средствах взаимодействия взрослого с детьми, с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. Ребенок приобщается к подлинным ценностям и смыслам. 

Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных отношений, 
более подробно конкретизирован в парциальной программе под. ред. Грединой О. 
В.«СамоЦвет». 

Модель содержания и организации образовательного процесса, включает совместную 
деятельность взрослых (педагогов, родителей), деятельность детей (в т. ч. самостоятельную 
свободную).  

Модельное описание содержания и организации образовательного процесса учитывает: 
функции (позиции) взрослого по отношению к детскому сообществу, организацию 
содержательных линий образования (или развивающих содержаний), структуру развивающей 
предметно-пространственной среды, создающих в целом образовательную среду, в которую 
погружается ребенок в условиях детского сада и семьи. 

В основании данной модели - структурная дифференциация образовательных отношений. В 
соответствии с позициями взрослого виды образовательной деятельности включают две 
основные составляющие:  

1) совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 
2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 
В совместной партнерской деятельности взрослого с детьми решаются развивающие задачи 

развития инициативности детей во всех сферах де ятельности, развития познавательных 
способностей, развития культуры чувств и переживаний, способности к планированию 
собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата.  

Свободная самостоятельная деятельность детей наполняется образовательным содержанием 
за счет создания взрослыми разнообразной предметно-пространственной среды, которая для 
самих детей обеспечивает выбор деятельности, соответствующей их интересам, позволяет 
включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.  
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Модель организации образовательных отношений и образовательной деятельности имеет 
дополнительные компоненты:  

 культурологический и аксиологический (ценностно-смысловой) подходы, включающие 
представления о ценностях (семьи, культуры, нравственности и т. п.) и целях 
педагогической деятельности по развитию ценностно-смыслового отношения 
дошкольников к культуре;концепты культуры (закономерности развития ценностей, их 
влияние на развитие личности и др.) и аксиологии (взаимосвязь культуры, социальной 
среды и личности), ценности, включенные в аксиосферу дошкольного образования 
(ценности культуры как средства развития ценностно-смысловой сферы ребенка, 
ориентиры в жизнедеятельности ребенка и в понимании своей субъектности и т. п.);  

 ценностно-смысловая модель образовательного пространства образовательной 
организации, представленная содержательно-целевыми, технологическими, 
результативными компонентами, основанная на принципах целостности развития 
личности ребенка, систематичности погружения ребенка в ценностно-смысловое поле 
культуры и др.;  

 закономерности развития ценностно-смыслового отношения ребенка дошкольного 
возраста к культуре как универсальному опыту человечества. 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и 
без недостатка), мобильную среду и обеспечивают реализацию вариативной части основной 
образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной 
ситуации развития. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, 
конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и 
материал и комбинировать их "под замыслы". Тематические зоны (“Изба”, “Горница”, “Подворье»). 
Игровые макеты с тематическими наборами фигурок-персонажей. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они переносные 

(чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещены в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 
легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

Универсальные макеты (“горница”, “изба” и т.п.) могут "населяться" и достраиваться по 
собственным замыслам детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, 
аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти 
виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в художественной деятельности. 
Выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское литье). 
Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные 
туеса, металлические подносы.  
 Иллюстрации, фотографии, книги  «История камнерезного искусства», «Художественное литье», 
«Уральский фарфор»,  «Мотивы уральской росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 
Художественные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова. 
 Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению бумаги 
«под малахит, яшму и других самоцветов». 
Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» наполненные разнообразными материалами, 
стимулирующие деятельность ребенка. 
 Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское 
чугунное литье»; «Сложи решетку». Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные 
решетки и ограды города Екатеринбурга». Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. 
Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 
Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 
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Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 
гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по ткани – 

батик,  фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и цветной, 
раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, 
поролон, крупы и т.д. 
 Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками и 
т.д. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его инициативе. 

Именно здесь представлен богатый потенциал развития креативности дошкольника. Основными 
формами самоорганизации являются разнообразные музыкальные игры и упражнения, а также 
музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. Роль воспи-

тателя здесь минимальна, в основном она представлена «косвенным руководством» и созданием среды 
для самостоятельной музыкально-творческой деятельности. 

В музыкальном центре представлены: 
Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые 
детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

- детские музыкальные, народные инструменты; 
- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по контуру» и 

др.; 
- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к русским народным 

инструментам, издающие разнообразные звуки: барабанки, колотушки, и т.п. 
Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности: 
- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых детьми песен, 

другого - содержание осваиваемых детьми народных игр, танцев, плясок, третьего - нарисованы 
инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года воспитатель может делать новые кубики 
дополнительно, по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на них; 
- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на липучках); 

«передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими - внизу, натянутыми на вертикальные лески; 
«музыкальный конструктор», состоящий из 7 кубиков (прямоугольников) разной высоты и толщины, 
соответствующих 7 ступеням «музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- объекты для исследования (экспериментирования): коллекции камней, плодов и семян растений, 

инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), 
- образно-символический материал: это специально разработанные для детей иллюстрированные 

схемы-таблицы, условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и 
т.п), иллюстрированные издания познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка, 

коллекционный материал (коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игрушек и т.п.). Подбор 
картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы)  для наклеивания на карту: 
животные, растения, одежда людей, виды транспорта. Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и 
лиственного леса Среднего Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, 
национальностей живущих на Урале. Книги с изображениями  изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы.  
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней. Художественные 
произведения  «Сказы П.П. Бажова» и т.д. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материал языковых и 

числовых знаков. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 
алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, 
готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению 
универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. 
С возрастом диапазон материалов расширяется, изменяется от простого к сложному, что в конечном 
итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка. 
Например, полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о родном городе (селе). 
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Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 
малой родины детей. 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок и т.д. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания 
детей. В детском саду имеется достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения 
детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм физического 
воспитания дошкольников. Наличие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его 
использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 
содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 
Такой материал предоставляет возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать 
возможность осваивать спортивные игры Среднего Урала. 
 

Информационно-коммуникационные технологии  
Для поддержки интересов и потребностей детей, обогащения среды их развития в ДОУ 
используются информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ).  
Основные направления использования информационно-коммуникационных технологий в ДОУ:  
1. Использование компьютера с целью приобщения детей к современным техническим 
средствам передачи и хранения информации, что осуществляется в различных игровых 
технологиях:  

 различные компьютерные игры – «игрушки»: развлекательные, обучающие, развивающие, 
диагностические игры. В работе с дошкольниками педагоги используют в основном 
развивающие, реже обучающие и диагностические игры;  

 виртуальные путешествия;  
 слайд-фильмы для обеспечения наглядности изучаемого материала. 

2. ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет стимулировать 
познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний. Речь идет о 
созданных педагогами играх, которые соответствуют программным требованиям. Эти игры 
предназначены для использования в процессе организации совместной деятельности педагога с 
детьми, в том числе и в условиях непрерывной образовательной деятельности. Данные игры 
являются интерактивными и создаются для использования на интерактивной доске.  
Способы и направления поддержки детской инициативы по реализации части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют 

п.2.4. ОП ДО МБДОУ № 7. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют 

п.2.5. ОП ДО МБДОУ № 7. 

  
 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. 

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка, направлено на 



 
 

60 

формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. А также развитие 
самостоятельности, инициативности, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к сверстникам; умения взаимодействовать, договариваться; 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

            3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и 
фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, 
разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой 

единство специально организованного пространства как внешнего (территория), так и 

внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные 

пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков 
их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого, согласованы 
между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 
- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия; 
- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования; 
- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 
Программе; 
материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 
возрастным особенностям детей; 
воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и  
надежности. 

РППС обеспечивает: 
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целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации 
содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и 
пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  
2) трансформируемая;  
3) полифункциональная;  
4) вариативная; 
5) доступная;  
6) безопасная. 
Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров 

детской активности: 
Во второй младшей группе для детей (от 3 до 4 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 
подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 
музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 
всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 
развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 
игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 
и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 
материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 
• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 
математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 
поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 
• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 
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кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 
сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 
музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»3. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 
сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в                                            образовательном процессе.  
 

 

 

 

Модель построения жизненного пространства в ДОО 

 

Организационные условия Материально-технические условия 

- Обеспечение контакта между взрослыми и 
детьми в зависимости от дистанции общения  
- Учет комфортной дистанции взаимодействия:  
взрослый – ребенок;  
ребенок – взрослый  

- Создание общего психологического 
пространства общения с каждым ребенком и 
группой в целом  

Разноуровневая мебель  
- Уголки уединения с удобной мебелью, 
подушками и т.д.  
- Красивый ковер – место для общего сбора 
детей  

- Обеспечение возникновения и развития 
познавательных интересов у ребенка, его 
волевых качеств, эмоций, чувств.  
- Выбор цветовой гаммы, материалов, 
создающих атмосферу уюта и радости  

- Оснащение познавательных центров 
активности в соответствии с темой проекта 
недели дидактическим материалом, пособиями, 
средствами, схемами, моделями, 
энциклопедиями, картами и др.  

                                                   
3 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 
учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 
(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи 
и детей 17 декабря 2021 года) – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата 
обращения 25.04.2023) 
 



 
 

63 

- Выбор месторасположения центров 
активности в соответствии с рекомендациями 
программы, возрастными особенностями 
детей, их интересами  
- Соответствующая санитарно-гигиеническим 
требованиям расстановка мебели и 
оборудования  
- Определение места в группе для оформления 
собственных выставок репродукций, рисунков, 
крупномасштабных пособий и т.д.  
- Моделирование игрового пространства 
группы в соответствии с возрастными 
особенностями и интересами детей  
- Разработка алгоритма построения предметно - 

развивающей среды в соответствии с темой 
(проектом) недели  
 

- Оснащение лаборатории «научных 
открытий», дома книгоиздательства, 
импровизированного театра, музея, 
библиотеки, игротеки, художественной 
мастерской,  лего-мастерской  
- Оснащение игровой среды определенным 
набором функционально-игровых предметов 
(кухня, парикмахерская, магазин, больница и 
др.), предметами-заместителями, бросовым 
материалом и др., развивающими фантазию и 
творчество детей  
- Оборудование костюмерной, гримерной с 
разнообразными аксессуарами одежды и т.д.  
- Разнообразные наборы дидактических 
развивающих игр, конструкторов, спортивно-

игрового оборудования (батуты, мячи-

прыгуны, сухой бассейн, современные 
спортивные комплекты)  

- Обеспечение стабильности-динамичности 
развивающей среды  
- Создание проекта возможного изменения 
среды  
- Предоставление ребенку права видоизменять 
окружающую среду, вновь и вновь созидать ее 
в соответствии со вкусом и настроением  

- Мягкие модули  
- Ширма  
- Конструктор  

- Обеспечение одновременной реализации 
различных видов деятельности  
- Оптимальное использование 
функциональных помещений  
- Подключение к групповой комнате части 
спальни, приемной (для создания уголков 
уединения, проведения сюжетно-ролевых игр, 
центров литературы)  
- Предоставление возможности свободной 
ориентации ребенка в пространстве (символы, 
стрелки)  

- Наличие музыкально-физкультурного зала  
Создание галереи детского творчества, 
проведение персональных выставок, рабочих 
стендов «Мое настроение», «Я самый, 
самый…», «Звезда недели», «Вести из семьи»  

- Обеспечение индивидуальной комфортности 
и эмоционального благополучия  
- Доступность всего, что окружает ребенка, 
обеспечивающая его функциональную 
активность  
- Реализация традиций ДОУ  
- Реализация оптимальной двигательной 
активности детей  
- Учет половой дифференциации  

- Оформление информационных стендов для 
родителей  
- Проведение семейных праздников  
- Наличие игрового оборудования для 
мальчиков и девочек  

 

 

3.3.  Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. 
ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической 
деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
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общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 
требованиям для дошкольных образовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в соответствии с возрастом. В каждой возрастной группе имеются 
центры детской активности, обеспечивающие разнообразную детскую деятельность. 
                                               

Пространство Основное  
предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Групповая 
комната 

Непрерывная образовательная 
деятельность, 
совместная, 
индивидуальная, 
самостоятельная 

игровая деятельность, 
оздоровительная гимнастика 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для детей и родителей 

Стенка детская -    1 шт. 
Столы детские -  8    шт. 
Стулья детские -   24   шт. 
Палас -   1  шт. 
Тюль-органза -    2  шт. 
Гардины – 2 шт. 
Светильники -   8    шт. 
Мягкий детский уголок – 1 шт. 
Кухонный гарнитур – 1шт. 
Аптечка – 1 шт. 

Спальная 
комната 

Дневной сон Кровать детская -    24   шт. 
Гардины -  2   шт. 
Светильники -    2  шт.  
Стол  - 1 шт. 
Стул взрослый  -    1 шт. 
Шкаф для пособий к НОД -1 шт. 

Вестибюль 
группы 

Прием детей, 
хранение детской одежды 

Шкафчики для одежды детские -     24 шт. 
Шторы -  1  шт. 
Гардина – 1 шт. 
Светильники -    3 шт. 
Уголок  информации для родителей -1    шт. 

Санитарная 
комната 

(умывальная, 
туалет) 

 Проведение мероприятий по личной 
гигиене детей 

Раковина для мытья рук – 3 шт. 
Зеркало – 1 шт. 
Шкафчики для полотенец – 24 шт. 
Детский унитаз – 3 шт. 
Светильники – 2 шт. 
Водонагреватель – 1 шт. 
Шкаф для хранения моющих средств – 1 шт. 

Игровая 
площадка на 
участке группы 

Прогулка детей на открытом воздухе Стол – 1 шт. 
Скамеечки – 3 шт. 
Машинка – 1 шт. 
Самолёт– 1 шт. 
Песочница – 1 шт. 
Бревно для ходьбы – 1 шт. 
Клумбочки для цветов  - 6 шт. 
Мотоцикл – 2 шт. 
Ворота – 1шт. 
Домик – 1 шт 

Веранда – 1шт 

Вся мебель и оборудование, которыми пользуются дети, по своим размерам соответствуют 
их ростовым показателям. 

Оснащение групп 

Задачи образовательных областей Развивающая среда 
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пространственная предметная 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации), 
- Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 
(овладение основными движениями: 
ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), 
- Формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании, 
- Формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными 
играми с правилами, 
- Становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной 
сфере, 
- Становление ценностей ЗОЖ, 
овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных 
привычек и т.д.), 
- Развивать интерес к народным, 
традиционным для Урала 
спортивным играм, видам спорта, 
достижениям в области спорта 
спортсменов своей местности, 
Уральского региона 

Физкультурный зал 

 

 

 

 

Центр физического развития 
(спортивный уголок) 
 

 
 

Мини-центр для двигательной 
активности в пространстве 
групповой комнаты 

 

Участки для прогулок 

 

 

 

Мини-центр здоровья (ЗОЖ) 
 
 

 

 

 

 

Центр книги 

Кубики маленькие и средние 

Скакалки 

Мячи всех размеров 

Вожжи, обручи, вертушки 

Модульные конструкции (для 
подлезания, перелезания, 
пролезания) 
Атрибуты для подвижных игр 
(шапочки, маски) 
Шнуры, тонкие канаты, верёвки 

Ленты, флажки основных цветов 

Массажные мячики 

Массажные коврики 

Ребристые дорожки 

Нетрадиционное спортивное 
оборудование 

Кольцеброс 

Гимнастические палки 

Атласные ленты разных цветов на 
кольцах 
Кегли 

Дартц (мишени на ковролиновой 
основе с набором мячиков на 
липучке) 
Спортивные игры и игровое 
оборудование для улицы 
(бадминтон, городки, летающие 
тарелки) 
Книги, альбомы по валеологии, 
гигиене, ОБЖ 

Альбомы о видах спорта по сезонам, 
о знаменитых спортсменах 
Книги, энциклопедии, альбомы о 
красоте физически развитого 
человека 

Дидактические игры о спорте 

Сборники с потешками, стихами о 
КГН 

Аудио-сборники с музыкальными 
произведениями, стихами на тему 
«Мои помощники» 

Плакаты «Что мы делаем в разное 
время» (режимные моменты, КГН) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Развитие первоначальных 
представлений социального 
характера 

- Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками 

- Становление самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий 

- Развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности к совместной 
деятельности со сверстниками и к 
сообществу детей и взрослых в 

 
Центр игры (сюжетно-ролевых игр) 
 

«уголок уединения» (уголок 
психологической разгрузки), 
 

 

 

уголок настроения. 
 

 

 

 
игровой уголок (с игрушками, 
строительным материалом) 
 

 

Куклы: «мальчики» и «девочки» 
Куклы в одежде разных профессий 

Комплекты одежды для кукол по 
сезонам 

Комплекты постельных 
принадлежностей для кукол 

Кукольная мебель (маленького 
размера) 
Набор для кухни (плита, мойка, 
стиральная машина) 
Коляски для кукол 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
(дочки-матери, поликлиника, 
моряки, автобус и т.д.) 
Предметы-заместители для 
сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для ряжения (шляпы, 
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дошкольном учреждении 

- Формирование позитивных 
установок к различным видам труда 
и творчества 

- Формирование основ безопасности 
в быту, социуме, природе 

 

Центры для разнообразных видов 
самостоятельной деятельности детей 
(конструктивной, изобразительной, 
музыкальной, театральной и т.д.) 

сумки, шарфы, портфели, жилетки и 
т.д.) 
Элементы костюмов сказочных 
героев 

Маски животных 

Эмблемы с изображением любимых 
литературных персонажей для игр-

драматизаций 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Формирование познавательных 
действий, становление сознания 
- Развитие воображения и 
творческой активности 

- Формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и 
следствиях и т.д.), о планете Земля 
как общем доме людей, об 
особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира, 
о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и 
праздниках. 

Познавательный центр (уголок 
экспериментирования, 
исследований) 
 

 

Центр природы (наблюдений за 
природой) 
 

 

Центр сюжетно-ролевой игры (с 
игрушками, строительным 
материалом) 
 
 

 

 

 

книжный центр 

 

 

 

центры для разнообразных видов 
самостоятельной деятельности детей 
(конструктивной, изобразительной, 
музыкальной, театральной и т.д.) 

Логико-математические игры 

Пазлы 
Картинки-задания 

Трафареты-обводки 

Счётный материал 

Комплекты цифр, математических 
знаков, геометрических фигур для 
магнитных досок 

Занимательный и познавательный 
математический материал 

Логико-математические игры 

Схемы, планы, лабиринты, ребусы 

Дидактические лото и домино 
Учебные приборы (весы, часы, 
линейки, сантиметр, ростомер и т.д.) 
Счёты, счётные палочки 

«волшебные часы» (части суток, дни 
недели, месяцы, времена года) 
Таблицы, схемы, чертежи 

Карты для самостоятельной 
творческой деятельности 

Наборы объёмных геометрических 
фигур 

Игры-головоломки 

Занимательные книжки с 
математическим содержанием 
(стихи, загадки) 
Занимательные журналы 

Альбомы для зарисовки 
придуманных фигур 

Строительный конструктор 

Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек (деревья, 
транспорт, человечки и т.д.) 
Макеты природных зон 

Транспорт 
Простейшие схемы построек 

Фотоальбомы с постройками 

Стихи, рассказы об истории страны 

Книги о жизни природы, о 
животных, растениях 

Оборудование для ухода за 
растениями 

Календари наблюдений 

Литература природоведческого 
содержания 

Картотеки (растения, птицы, звери) 
Настольно-печатные дидактические 
игры 

Природный материал 

Альбомы для рассматривания по 
сезонам 

Глобусы, карты Урала и России, 
мира 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

- Обогащение активного словаря 

- Развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи 

- Развитие речевого творчества 

- Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха 

- Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров 
детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 

книжный (речевой)  центр 

 

 

 

 

 

Центр театрализации 

Сказки по возрасту детей 

Издания, с которыми знакомят детей 

Юмористические книги с 
иллюстрациями 

Книги, принесённые детьми из дома 

Игрушки и предметные картинки 
для произношения звуков и 
звукоподражания 

Игрушки и пособия для поддувания 
и правильного дыхания 

Комплекты предметных картинок 
для произношения гласных, 
свистящих, шипящих , сонорных 
звуков 

Цветовые сигналы 

Материалы для звукового и 
слогового анализа и синтеза 

Игры на формирование 
грамматического строя речи 

Справочная и познавательная 
литература 

Энциклопедии 

Книжки-раскраски 

Книжки-самоделки 

Аудио и CD-диски для 
прослушивания (произведения по 
программе и любимые детьми) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы 

- Формирование элементарных 
представлений о видах искусства 

- Восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора 

- Развитие музыкальности детей, 
способности эмоционально 
воспринимать музыку 

- Стимулирование сопереживания 
персонажами художественных 
произведений 

- Реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной, музыкальной и 
т.д.) 

Центр художественного творчества 
(уголки для разнообразных видов 
самостоятельной деятельности 
детей: изобразительной, 
музыкальной, театральной и т.д.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

Восковые и акварельные мелки 

Цветной мел 

Гуашевые и акварельные краски 

Фломастеры и цветные карандаши 

Пластилин, глина, солёное тесто 

Цветная и белая бумага, картон, 
наклейки, ткани, нитки, ленты, 
старые открытки, природные 
материалы, клей и др. материалы для 
поделок 

Бусины, бисер, проволока, леска 

Трафареты, печатки, клеше 

Белая и цветная ткань для вышивки, 
пяльцы, мулине, цветная шерсть 

Образцы декоративно-прикладного 
искусства 

Иллюстрации и альбомы для 
рассматривания 

Уборочный инвентарь 

Барабаны, ложки, бубны, 
колокольчики, металлофон, 
маракасы и т.д. 
Игрушки-самоделки 

Аудио и CD-диски (песенки, сказки, 
голоса природы и т.д.) 
Портреты композиторов 

Картинки с изображением 
музыкальных  инструментов 

Звуковые книжки 
Дидактические музыкальные игры 

Музыкальная шкатулка 

 

 



 
 

68 

Учебно-методическое сопровождение программы: 
Дошкольный возраст  
 

Образовательная программа дошкольного образования 

 

Образовательная 
область по ФГОС 

Основные 
образовательные 

программы 

Дополнительные 
парциальные программы 

Возраст 
детей 

Физическое развитие Образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Береснёва З.И.: «Здоровый 
малыш» (программа 
оздоровления детей в ДОУ); 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»: 
Н.Н.Авдеевой,О.Л.Князевой, 
Р.Б.Стеркиной 

3-7 лет 

О. А. Трофимова,  

О. В. Толстикова «СамоЦвет» 
(региональная образовательная 
программа с детьми 
дошкольного возраста) 

Педагогические методики, технологии 

Новикова И.М.: «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников»; 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»; Степаненкова Э.Я.: 
«Физическое воспитание в детском саду»; Пензулаева Л.И.: «Физкультурные занятия в детском 
саду»; Степаненкова Э.Я.: «Сборник подвижных игр»; Галанов А.С.: «Игры, которые лечат»;  
Картушина М.Ю. : «Праздники здоровья для детей»; Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г.: «Са-Фи-

Дансе»; Толстикова О.В.: «Подвижные игры народов Урала»; Воронцова О.,Воробьёва Л.: «Игры 
на асфальте»;  и другие 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б.: «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста»; 
Князева О.Л., Стеркина Л.Б.: 
«Я-Ты-Мы: программа по 
развитию социальной 
компетентности дошкольника» 

3-7 лет 

Толстикова О.В.,  
Гатченко Т.Г.;: «Азбука 
безопасности на дороге» 
(региональная образовательная 
программа по формированию 
навыков безопасного 
поведения дошкольников); 

Педагогические методики, технологии 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду; Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности; Шипицына Л.М.: «Азбука общения: развитие навыков общения со взрослыми и 
сверстниками»; Петрова В.И., Стульник Т.Д.: «Этические беседы с детьми 4-7 лет»; Петрова В.И., 
Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду; Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 
воспитание в детском саду; Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 
дошкольников; Куцакова Л.В.: «Творим и мастерим»; Копытова Н.Н.: «Правовое образование в 
ДОУ»; Шорыгина Т.А.: «Беседы о правах ребёнка»; Прилепко Е.Ф.: «Пожарная безопасность для 
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дошкольников»; Аралина Н.А.: «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 
безопасности»; Игнатова С.В.: «Учим правилам дорожного движения»; Саулина Т.Ф.: 
«Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения»;  Петрова К.В.: «Как научить 
детей ПДД?»; Мосин А.Г.: «Мой род в истории»;  Козицына М.В.: «Мир игрушки: кукла»; 
Губанова Н.Ф.: «Игровая деятельность в детском саду»; Коломеец Н.В.: «Формирование культуры 
безопасного поведения у детей 3-7 лет»; Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения и другие 

 

Познавательное 
развитие 

Образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Николаева С.Н.: «Программа 
экологического воспитания 
дошкольников»;  
Арапова-Пискарёва Н.А. 
«Мой родной дом: программа 
нравственно-патриотического 
воспитания дошкольника» 

3-7 лет 

О. А. Трофимова,  

О. В. Толстикова «СамоЦвет» 
(региональная образовательная 
программа с детьми 
дошкольного возраста) 

Педагогические методики, технологии 

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа»;  Дыбина О.В.: «Ребёнок и окружающий мир»; Федосеева П.Г.: 
«Организация деятельности уголка природы»; Дыбина О.В.: «Игры-путешествия в прошлое 
предметов»; Веракса Н.Е., Веракса А.Н.: «Проектная деятельность дошкольников»;  Новикова 
В.П.: «Математика в детском саду»; Пономарёва И.А., Позина В.А.: «Формирование 
элементарных математических представлений »; Куцакова Л.В.: «Занятия по конструированию из 
строительного материала»; Веракса Н.Е., Галимов О.Р.: «Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников»; Алябьева Е.А.: «Тематические дни и недели в детском саду»; 
Маликова А.И.: «Самоцветная полоса Урала»; Ковалёва Г.А.: «Воспитывая маленького 
гражданина»; Баранникова О.Н.: «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду»; 
Зеленова Н.Г.: «Мы живём в России»; Зацепина М.Б.: «Дни воинской славы: патриотическое 
воспитание дошкольников»; и другие 

 

Речевое развитие  Образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Филичёва Т.Б., Каше Т.Б.: 
«Программа обучения и 
воспитания детей с ОНР»; 
«Программа обучения и 
воспитания детей по 
преодолению ФФНР у детей 
дошкольного возраста»: 
Т.Б.Филичёвой,Г.В.Чиркиной 

3-7 лет 

О. А. Трофимова,  

О. В. Толстикова «СамоЦвет» 
(региональная образовательная 
программа с детьми 
дошкольного возраста) 

Педагогические методики, технологии 

Гербова В.В.: «Развитие речи в детском саду»; Максаков А.И.: «Правильно ли говорит ваш 
ребёнок?»; Максаков А.И.: «Воспитание звуковой культуры речи»; Гербова В.В.: «Приобщение 
детей к художественной литературе»; Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В.: 
«Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста»; Федосеева П.Г.: 
«Художественная литература. Нестандартные занятия»; Толстикова О.В.: «Хрестоматия для детей 
старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала»; и другие 
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Художественно-

эстетическое 
развитие 

Образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Князева О.Л., Маханёва М.Д.: 
«Приобщение к истокам 
русской народной культуры»; 
Радынова О.П.: «Музыкальные 
шедевры» 

(парциальная программа по 
формированию основ 
музыкальной культуры у 
дошкольников); 
И.Каплунова, 
Н.Новоскольцева:  «Ладушки» 
(парциальная программа); 
А.И.Буренина,  
Т.Э.Тютюнникова «Тутти» 

3-7 лет 

О. А. Трофимова,  

О. В. Толстикова «СамоЦвет» 
(региональная образовательная 
программа с детьми 
дошкольного возраста) 

Педагогические методики, технологии 

Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С.: «Музыкально-творческое развитие детей 
дошкольного возраста в музыкальной деятельности»; Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г.: «Са-Фи-

Дансе»; Суворова Т.И.: «Танцевальная ритмика»; Картушина М.Ю.: «Развлечения для самых 
маленьких»; Картушина М.Ю.: «Русские народные праздники в детском саду»; Пастухова Г.В.: 
«Приобщение старших дошкольников к Урало-Сибирской росписи»; Комарова Т.С., Филипс О.Ю.  
Эстетическая развивающая среда; Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду; Баранова 
Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. 

 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации Программы образования 

Примерный перечень художественной литературы 

Вторая Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 

шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Жили у 

бабуси…», 
«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего 

кота...», 
«Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь 

пришла...», 
«Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на 

тележке...», 
«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-

муравка...», 
«Чики-чики-чикалочки...». 
Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. Булатова; 
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«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. 
Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У страха 
глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите лук...», 
пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с 
чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 
Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: 
«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 
Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в 

клетке»), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; 
Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин 

А.С. 
«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», 
«Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из 

книги 

«Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко 

М.М. 
«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; 
Толстой Л.Н. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; 
Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», 
«Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», 
пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила 

Н.Л. 
«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я 

тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова. 
Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 
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англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 
Примерный перечень музыкальных произведений 

от 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. 
Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 
Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 
Качурбиной; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», 
муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 

лошадки», муз. П. 
 Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; 
«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 
Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с 
цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 
З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. народные; 

Песни. «Петушок» и   «Ладушки»,   рус.   нар. песни;   «Зайчик»,   рус.   нар. песня, обр. Н. 
Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 
Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 

зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 
Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», 
муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 
Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 
муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. 
Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. 
Тиличеевой; 

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками»,   муз.   и сл.   В.   Антоновой;   «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», 
муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 
Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 
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Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 
Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 
Музыкально-дидактические игры 

Развитие   звуковысотного   слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые   матрешки»,
 «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового 

и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и спой   песню по 

картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 

  Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

от 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. 
Чуковского 

«Путаница». 
Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в 

корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов «Курица с 

цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 
 

            

 3.4. Кадровые условия реализации Программы 

группу  младшего возраста детей 3-4 лет сопровождают следующие работники ДОУ: 
№ Наименование должности Кол-во чел. 

    Административно-управвленческий персонал 

1. Заведующий МБДОУ 1 

2. Заведующий хозяйством 1 

3. Делопроизводитель  1 

Педагогические работники 

1. Старший воспитатель 1 

2. Музыкальный руководитель 1 

3. Учитель-логопед - 

4. воспитатель 2 

Учебно-вспомогательный персонал 

1. Младший воспитатель 1 

 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольном учреждении,  
2) учебно-вспомогательным работником в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении. Группа непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником, 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в дошкольном учреждении.  
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития 
педагогических работников: педагоги данной группы 

- систематически повышают свой профессиональный уровень (проходят курсы повышения 
квалификации), 
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- проходят процедуру аттестации в порядке, установленном законодательством (Федеральный 
закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл 5, ст.49), 
- обладать необходимыми профессиональными компетенциями для успешной реализации пяти 
основных образовательных областей, определяющих содержание дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО, 
- уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности, 
- уметь применять ИКТ и электронные образовательные ресурсы в образовательном процессе. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Учебный план по реализации Основной образовательной программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности определяет содержание и 
организацию непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД) в МБДОУ.  

Учебный план является структурным компонентом Программы и утверждается приказом 
заведующего ежегодно.  

Календарный учебный график регламентирует организацию учебного года в МБДОУ. 
Календарный учебный график входит в состав основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ и утверждается приказом заведующего ежегодно.  

Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) составляется на основании 
учебного плана и утверждается приказом заведующего ежегодно. 
                                 Модель образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОО 
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 
других сотрудников ДОО. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 
направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так 
и внешней оценки качества реализации программы Организации 
 

Модель организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 
детей 

Непрерывная образовательная деятельность в основных формах: 
игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение 
проблемных ситуаций, проектная деятельность и т.д. 

Актуальная предметно-

развивающая среда 

Решение образовательных задач в ходе режимных моментов Речевая развивающая среда, 
предоставление  детям 
самостоятельности действий в 
предметно-развивающей среде 

 

 

 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе: 
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов      
детской деятельности (НОД), 
- режимных моментов, 
- самостоятельной деятельности детей, 
- взаимодействия с семьями воспитанников и социальными партнёрами 
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Образовательная 
деятельность (НОД) 

  В ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников 

НОД (занятия) 

Игры разной 
направленности. 
Проектная деятельность 

Беседы 

Экскурсии по 
территории ДОУ и за ее 
пределами. 

Чтение художественных 
произведений 
Подвижные и 
спортивные игры. 
Физические упражнения. 
Опытно-

экспериментальная 
деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. 
Спортивные, подвижные 
игры. 
Дидактические игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Театрализованная 
деятельность 

Организация 
развивающей среды для 
различной деятельности 
детей 

Участие родителей в 
управлении ДОУ 
(родительский комитет 
группы, родительский 
комитет ДОУ). 
Коллективные и 
индивидуальные формы 
взаимодействия. 
Совместные 
мероприятия (праздники, 
развлечения, 
театрализация). 
Социологические 
исследования 
(анкетирование, опрос, 
мониторинг семей – 

изучение семей). 
Педагогическое 
просвещение родителей. 
Обмен опытом 
семейного воспитания 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных представителей). 

 

Планирование образовательной деятельности на неделю в младшей группе 

Образовательная 

область 
Вид детской деятельности Количество 

Физическое развитие: 
-физическая культура в помещении; 
-физическая культура на открытом воздухе 

        

Двигательная 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие Познавательная  ФЭМП 

Познавательно-исследовательская 

Конструирование с разными 
материалами 

2 раза в неделю 

Речевое развитие Коммуникативная (развитие речи) 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

1 раз в неделю 

Художественно – эстетическое развитие 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-музыка 

 

Изобразительная 

Продуктивная 

Продуктивная 

Музыкальная 

 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 раза в неделю 

                                  Итого: 10 занятий  в неделю 

Длительность НОД (в мин) 15 мин в каждой 
подгруппе 

Перерыв между НОД 10 мин 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

                               Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках  

развития 

ежедневно 

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения. 

Дошкольный возраст (3-5 лет): познавательно-исследовательская деятельность, исследование 
объектов и экспериментирование с ними в форме проблемных ситуаций. 

Учебный план по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ №7 в группах общеразвивающей направленности детей (далее – Учебный план) определяет 
содержание и организацию непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД) в ДОО. Учебный 
план является структурным компонентом Программы и утверждается приказом заведующего ежегодно. 
Календарный учебный график регламентирует организацию учебного года в МБДОУ №7. 

Календарный учебный график входит в состав основной образовательной программы 
дошкольного образования ДОО и утверждается приказом заведующего ежегодно.  

Расписание непрерывной образовательной деятельности составляется на основании учебного 
плана и утверждается приказом заведующего ежегодно. 

Образовательный процесс проектируется воспитателями по принципу комплексно-тематического 
планирования (в младшем возрасте). 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе  
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, село, 
День народного единства, День защитника Отечества и др.)  
• сезонным явлениям  
• народной культуре и традициям. 

Такой принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты. Тематический подход позволяет оптимально 
организовать образовательный процесс для детей. Тема отражается в подборе материалов, 
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находящихся в группах и в центрах развития, а решение программных задач осуществляется в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 
и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми второй младшей группы 
Вторая Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 
«До свидания, лето, здравствуй, детский сад!»  

(1 - 2 неделя сентября) 
«Осень» 

(3 - 4 неделя сентября) 
«Я и моя семья» 

                                                                    (1 - 2 неделя октября) 
«Мой дом, мой город» 

(3 неделя октября –  

2 неделя ноября) 
«Новогодний праздник» 

 (3 неделя ноября –   
4 неделя декабря) 

«Зима» 

(2-4 неделя января) 
«День защитника Отечества» 

(1 - 3 недели февраля) 
«8 Марта» 

(4 неделя февраля – 

1 неделя марта) 
«Знакомство с народной культурой и традициями» 

(2-4 неделя марта) 
                                                                               «Весна» 

(1-4 неделя апреля) 
«Лето» 

(1-4 неделя мая) 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3 неделя августа) 

 

             3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией 
комплексно-тематического построения Программы. 
  

Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и 
проведения праздников и традиций 
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Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 
основываются на народных традициях, социальной жизни страны:  
 Масленица  
Колядки  
Новый год  
День матери  
 8 Марта  
 День Защитников Отечества  
 

Планируются совместные досуговые события с родителями:  
концерты  
фестивали  
выставки совместных коллекций  
выставки семейного творчества  
встречи с интересными людьми  
физкультурные и музыкальные праздники  
 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии  
взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду  
праздники и концерты для жителей поселка  
 
Традиции и ритуалы ДОО: 
 «Чествование именинника»: поздравление именинника, дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, 
а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом, подчеркиваем значимость каждого ребенка в 
группе;  

 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, 
помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а 
так же формируя чувство значимости и доверия;  

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым 
отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

 «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, 
воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам  

 «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по 
отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении  

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и 
жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 
планирования, становление позиции субъекта деятельности  
Образовательная деятельность: 
- имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников, 
- формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи образовательной деятельности сразу нескольких образовательных областей, 
- предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников, 
- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «от простого к 
сложному» (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде 
дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 
каждым ребёнком), 
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- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования 
(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Исходя из сложившихся традиций детского сада предусмотрены формы организации 
работы с воспитанниками с учетом мнения педагогов и родителей воспитанников: 

Акции: «Безопасный водитель», «День пожилого человека», «Подарок ветерану ВОВ», 
«Всероссийская зарядка с чемпионом» и другие. 

Праздники как культурные традиции: «Кросс Наций», Праздник Осени (по 
возрастным группам), «День Матери», «Новогодние утренники (по возрастным группам)», 
«Рождественские встречи (посиделки, колядки)», «Лыжня России», «День Защитника 
Отечества», «День Победы», «До свидания, детский сад – концерт выпускников», «День защиты 
детей», «День России», «День российского флага»,  «День посёлка Буланаш» и другие. 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период: «Малые Олимпийские 
игры», «День здоровья»,  «Экскурсии в природу», «Сохраним мир вокруг себя», «Урал 
многокультурный»  и другие. 

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 
празднования, поэтому фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 
педагогами, реализующими Программу. 

            3.7. Режим и распорядок дня во второй  младшей группе 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников  образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 
помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 
занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 
они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 
аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
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образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 
произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 
пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее –СанПиН по питанию). 
Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, 
сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 
Режим пребывания детей  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 
5,5 – 6 часов. Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 
шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 
спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и 
лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не 
ожидая остальных. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого 
напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, 
не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 
отдыхом для детей являются спокойные игры. Режим дня составляется для каждой возрастной 
группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Важнейшие требования организации режимных процессов: 
 Спокойный доброжелательный тон воспитателя 

 Отсутствие напряжённости и ускоренного темпа проведения режимных процессов 



 
 

81 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка  
 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведённого для игровой 

деятельности детей, т.к. она является ведущей в дошкольном возрасте 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании)  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели  
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности  
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов  
 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов  

                                           Рациональный режим дня предусматривает: 
1. Достаточную длительность дневного сна: 2-2,5 часа в зависимости от возраста. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  
Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно! 
(СанПиН 2.4.1.3049-13  п.11.7) 

2. Соблюдение периода бодрствования детей  дошкольного возраста. Максимальная   
продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет (СанПиН 2.4.1.3049-13  

п.11.4): 

- ранний и средний дошкольный возраст: 5,5-6 часов, 
- старший дошкольный возраст: 5,5-6,5 часов 

3. Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе в холодное время года составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки в холодное время года определяется в зависимости от 
климатических условий (при температуре воздуха ниже -15 С продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать). 
В тёплое время года нахождение детей на свежем воздухе увеличивается как можно больше. 
(СанПиН 2.4.1.3049-13  п.11.5) 

4. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных группах 
более 5 часов организуется приём пищи с интервалом 3-4 часа с учётом возраста детей. (СанПиН 
2.4.1.3049-13  п. 11.7) 

5. Выделение времени для игровой и других видов самостоятельной деятельности детей. 
На самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) в 
режиме дня отводится не менее 3-4 часов. (СанПиН 2.4.1.3049-13  п. 11.8) 

6. Реализацию здоровьесберегающих технологий при  организации образовательной 
деятельности с детьми. 

7. Регламентацию длительности НОД (непрерывной образовательной деятельности) с 
учётом возрастных и индивидуальных физиологических возможностей организма детей.  

Режим дня разработан на принципах гибкости, адекватности возрастным 
психофизиологическим особенностям детей в группах и способствует их гармоничному 
развитию. 
В условиях организации режимных моментов планируются и решаются задачи образовательной 
деятельности с детьми. 
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Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показа
тель 

Возраст Норматив 

Требования к организации 

образовательного процесса 

Начало занятий не ранее от 3 до 4 лет 8.00 

Окончание занятий, не 

позднее 
от 3 до 4 лет 17.00 

Продолжительность 

занятия для детей 

  

дошкольного возраста, не 

более 

от 3 до 4 лет 15 минут 

Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, 
не 
более 

от 3 до 4 лет 

 
 

 

30 минут 

 

Продолжительность 
перерывов между 
занятиями, не менее 

от 3 до 4 лет 

 

10 минут 

Перерыв во 
время занятий 
для 

гимнастики, 
не менее 

от 3 до 4 лет 

 

2-х минут 

Показатели организации 

образовательного процесса 

Продолжительность  

ночного сна не менее 
1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 
1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность 

прогулок, не менее 
для детей до 7 

лет 

3 часа в 

день 

Суммарный 
объем 
двигательной 

активности, не 

менее 

все возраста 1 часа в 

день 

Утренний подъем, не 

ранее 
все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 
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Приложение № 10   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 
 
 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от 
длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 
8–10 часов 

8.30-9.00 завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак 

12.00-13.00 обед 

15.30 полдник 

18.30 - 
21.00 - 

 
Режим дня  (холодный период: сентябрь-май) 

 

Содержание деятельности        младшая группа 

 

Приём детей, игровая деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

(в группе) 
Игровая деятельность 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические навыки), завтрак 8.20-8.55 

 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.55-9.20 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.20-9.35 
9.50-10.05 

Второй завтрак (фрукты, сок) 
Игры детей 

10.05-10.15 

Подготовка к прогулке (навыки самообслуживания), 
прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.15-12.05 

 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной 
сон 

12.50-15.00 

 

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика 15.00-15.25 

(в группе) 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная  
деятельность детей 

и НОД 

15.50-16.15 
 

 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

 

 

 
 

 

Режим дня  (тёплый период: июнь, июль, август) 
 

Содержание деятельности  Младшая группа 

 

Приём детей, игровая деятельность 7.30-8.00 

(на открытом воздухе) 
Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

(на открытом воздухе) 
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Примечание: в летний период с детьми проводится только познавательно-исследовательская, 
художественно-эстетическая деятельность и мероприятия оздоровительного цикла  на открытом 
воздухе, а также проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, эстафеты, 

экскурсии, наблюдения, экспериментирование  и т.д. 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические навыки), завтрак 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, двигательная 
активность детей 

8.55-9.10 

Второй завтрак  
( фрукты, сок) 

9.10-9.25 

Подготовка к прогулке (навыки самообслуживания), 
прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9.25-12.05 

 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной 
сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъём (дорожки здоровья). 
 

15.00-15.25 

(в группе) 

Воздушные процедуры и оздоровительная гимнастика   

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 (игры, самостоятельная деятельность, двигательная 
деятельность детей, чтение художественной литературы),  
уход детей домой 

15.50-17.30 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц 

 

Дата 

   Событие 

Вторая Младшая группа 

(3-5 лет) 
Направление 

воспитания 

Обязательная часть 

Сентябрь 

 

1 сентября 

День знаний 

Выставка 
«Школьные 
принадлежности» 

Познавательн
ое Социальное 

3 сентября 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Мультимедийная презентация 

«Что такое опасность» 

Патриотическ
ое Социальное 

Этико-эстетическое 

15 сентября 
Кросс наций 

 Физическое
 

и оздоровительное 

20-24 сентября 
Единый день 
безопасности 
дорожного движения 

Викторина «Азбука 
дорожного движения» 

Акция «Стань заметней 
на дороге», «Засветись» 

Физическое
 

и оздоровительное 

Социальное 

27 сентября 

День дошкольного 
работника 

Выставка «Такие важные 

профессии в детском 

саду» 

Социальн
ое 

Трудовое 

октябрь 1 октября  

Международный день 

пожилых людей 

Игротека «Пожилой человек» Социальное 

Этико-эстетическое 

4 октября 

Всемирный день 

животных 

Игротека «Ребятам о зверятах» Познавательное 

6 октября 

65 лет со дня 
зажжения Вечного 
огня (1957) 

Беседа «Вечный огонь – 
символ памяти» 

Познавательное 

Третье воскресенье 
октября День отца 

Изготовление подарков и 

сувениров папам 
Социальное 

Этико-эстетическое 

17-28 октября  
Праздник Осени 

Развлечение «Осень Золотая» 
Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени» 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

ноябрь 4 ноября  
День народного    единства 

Игра-путешествие «Будем  жить в 

единстве дружном» 
Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Социальное 

10 ноября День полиции Знакомство с профессией Физическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 Последнее воскресенье  
ноября 

Музыкально-игровое 
развлечение «Мамы разные 

нужны, мамы разные важны» 

Социальное 
Этико-эстетическое 
Познавательное 
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День матери в России 

 

декабрь 

 

3 декабря 
День неизвестного 
солдата 

Рисование символа дня памяти и 
скорби 
«День неизвестного солдата» 

Патриотическое 

Социальное 
 

9 декабря 

День Героев Отечества 

Чтение «Герои-спасатели» Трудовое 

Патриотическое 

12 декабря 

День Конституции 
Российской Федерации 

Выставка «Мы – граждане 

России» 

Патриотическое 

31 декабря Последний 
день года 

Мастерская «Игрушка на 
новогоднюю елку» 

Патриотическое 
Социальное 

Этико-эстетическое 

Январь 

 

11 января 
Международный день 

«Спасибо» 

Акция «День спасибо» Социальное  

Этико-эстетическое 

17 января День 
детских  изобретений 

Конструкторский проект 

 «Я – изобретатель» 
Социальное 

Этико-эстетическое 
Познавательное 
Трудовое 

21 января  
День объятий 

Акция «Поделись своим теплом» Социальное  

Этико-эстетическое 

27 января 
День снятия блокады 
Ленинграда 

Досуг «Блокада Ленинграда» 

показ презентации 

Патриотическое 

Социальное 

 

февраль 2 февраля 

День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве 

Сюжетно- ролевая игра 

 «Мы военные» 

Патриотическое 

Социальное 

 

8 февраля 

День Российской науки 

Тематические прогулки 
«Прогулка с Почемучкой» 

Патриотическое 

Социальное  
Трудовое 

14 февраля 

День книгодарения 

Акция «Подари книгу другу» Патриотическое 
Социальное  
Этико-эстетическое 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение 
всех режимных моментов 

произведениями русского 

народного творчества) 

Патриотическое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

23 февраля 

День защитников  Отечества 

Выставка детских рисунков 

«Армия и флот не подведет» 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Трудовое 

март 8 марта Международный 
женский день 

«Лучшие в мире друзья – 
мамочка и бабушка моя» 

Социальное 
Этико-эстетическое 

27 марта 

Всемирный день театра 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Мы пришли в театр», 
 «Мы – артисты» 

Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 
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апрель 12 апреля 
Всемирный день 

авиации и космонавтики 

 
28 апреля 

 Праздник  Весны 

Физкультурный досуг 
«Если очень захотеть можно в 

космос полететь» 
 

«Как хорошо, что пришла к нам 

весна» 

Патриотическое 

Физическое и 
оздоровительное 

Познавательное 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

май 1 мая «День Весны и 

Труда» 

Выставка декоративно - 
прикладного мастерства 

«Чудеса своими руками» 

Социальное 

Познавательное 

  9 мая 

День Победы 

Акция «Окна Победы» 
Выставка «Спасибо за мир!» 

Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 

15 мая 
Международный   день 
семьи 

Досуг совместно с родителями 
«Моя семья» 

Патриотическое 

Социальное 

18 мая «День Музея» Мини-музей игрушек, вещей Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

День библиотек 

Выставка «Воскресла в      сказках 
старина» 

Патриотическое 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

июнь 1 июня 
День защиты детей 

Игротека «Если с другом вышел в 
путь» 

Физическое и 
оздоровительное 

Социальное 

6 июня 

День русского языка 
Пушкинский день России 

Выставка творческих работ 

«Золотая рыбка» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

12 июня День России Целевые прогулки и экскурсии по 
природным и историческим 
объектам нашего поселка. 
Литературная гостиная «Россия 

– Великая наша держава» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

22 июня 

День памяти и скорби 

Рисование «Мы за мир!» Патриотическое 

Познавательное 

июль 8 июля 
День семьи,любви и 

верности 

Проект «Отдыхаем всей  семьей» Патриотическое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

16 июля 

День рисования на 
асфальте 

Развлечение «Мы рисуем мир» Этико-эстетическое 

30 июля Международный 
день  дружбы 

Тематический день «День 
дружбы» 

Познавательное 

Социальное 

август Вторая суббота августа 
День физкультурника 

Физкультурный досуг «Её 
величество физкультура» 

Физическое и 
оздоровительное 

22 августа 

День Государственного 
флага РФ 

Выставка «России часть и знак – 
красно-сине-белый флаг» 

Патриотическое 
Этико-эстетическое 



 

 

88 

27 августа 

День российского кино 

Выставка поделок и рисунков 

«Мой любимый герой 
мультфильма» 

Патриотическое 
Познавательное 
Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

 

     Дата 

Событие Направление 

воспитания Вторая Младший группа 
(3-5 лет) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

сентябрь 4 сентября 

День народов Урала 

Фестиваль подвижных игр 

«Игры народов Урала» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 
оздоровительное 

октябрь 16 октября 
Всемирный день 
хлеба 

Чтение «Сказка о волшебном 

зернышке», «Колосок» 

Социальное 
Познавательное 

24 октября 

День рождения 
русской матрешки 

Развлечение «Русская 
матрешка» 

 

12 ноября 
Синичкин 
день 

Краткосрочный проект 

«Синичкин день» 

Познавательное 
Трудовое 

13 ноября 
День 
доброты 

«Добро вокруг нас» Социальное 

18 ноября 
День рождения 
Деда Мороза 

Выставка рисунков  
«Портрет Деда Мороза» 

 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

декабрь 5декабря  
День 
добровольца 
(волонтера) 

День «Добрых дел» Познавательное 
Социальное 

Трудовое 

31 декабря 
Последний день 
года 

Краткосрочный проект 
«новогодняя гостья» 

 

Социальное 

Этико-эстетическое 

январь 09.01-13.01 

День детского кино 

Развлечение «шире круг» (песни 
из советских мультфильмов) 

Социальное 
Патриотическое 

Познавательное 

23 января 

День ручного письма 

Досуг «Тайны почерка» 

(как расшифровать почерк) 
Познавательное 

Социальное 

22 января 

Всемирный день снега 

Спортивные развлечения и 
досуги «Зимние забавы»   
Опыты, эксперименты со 
снегом. 

Познавательное 
Социальное 

Физическое 

фвраль 8 февраля  Фестиваль «Наука маленького роста»
игры со звуком 

Патриотическое 
Познавательное 
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День российской науки 

 

 Социальное 
 

23 февраля 
День защитников 

Отечества 

Спортивно-музыкальный 
праздник «Бравые солдаты» 

Познавательное  
Социальное  

Физическое 

26 

февраля Масленица 

Развлечение «Широкая  масленица» Патриотическое 

Познавательное 

апрель 7 апреля 
Всемирный день 

здоровья 

Мини-музей «Да здравствует     мыло 
душистое» 

Физическое и 
оздоровительное 

Социальное 

22 апреля 

Всемирный день Земли 

Досуг «В гости к старичку 

Лесовичку» 

Патриотическое  

Трудовое  
Познавательное 

 Этико эстетическое 

май 13 Мая  
Всемирный  день 

одуванчика 

Тематическая прогулка 
«Одуванчик – маленькое 

солнышко» 

Познавательное  
Социальное 

июнь 12 июня День России Игра «Путешествие по России на 

автобусе» 

Патриотическое  

Социальное 

13 июня  

День божьих коровок 

Проект «Божия коровка – в 

пятнышках обновка» 

Познавательное 

 Социальное  

Патриотическое 

июль 1 июля  
День г.Артемовский 

Рассматривание альбома «Наш 

город» 

Познавательное 

Патриотическое Этико-
эстетическое 

31 июля  

День любимых книжек 

Выставка книг 

Рисование героев из любимых 

произведений 

Познавательное  

Этико- эстетическое 

Социальное 

август 26 августа День поселка 
Буланаш 

Стенгазета «Трудовая династия 
наших родителей» 

Социальное  
Трудовое  

Патриотическое 

27 августа День 
российского кино 

Создание альбома « Профессии 
кино» 

Познавательная  
Социальная  

Этико- эстетическая 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

     Материально-техническое обеспечение условий 

      Материально-техническое обеспечение условий обеспечивает развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях и отвечает следующим требованиям:  

  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
  соответствие правилам пожарной безопасности;  
  средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  
  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
  учебно-методический комплект, оборудование, оснащение  

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь поставленные 
цели и задачи образовательной деятельности, в том числе:  
• создает безопасную и психологически комфортную образовательную среду через обеспечение 
безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период 
пребывания в образовательной организации;  
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• создает позитивный психологический климат в образовательной организации, в каждой группе и 
условия для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в 
том числе ограниченными) возможностями здоровья;  
• возможность достижения воспитанниками планируемых результатов;  
• осуществляет все виды культурных практик в рамках совместной со взрослыми и самостоятельной 
(свободной) деятельности детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей;  
• проектирует развивающие игровые ситуации и события, направленные на развитие эмоционально-

ценностной сферы детей (культуру переживаний, и ценностные ориентации);  
• обеспечивает участие родителей (законных представителей), педагогических работников и 
представителей общественности в разработке основной образовательной программы дошкольного 
образования и (или) адаптированной основной образовательной программ, в создании условий для ее 
реализации, а также информационно-образовательной, мотивирующей среде образовательной 
организации; 
• использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, 
коммуникативные, проектные и др. культурные практики, информационные, коммуникационные, 
мультимедийные);  
• обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, осуществляющих 
образовательную деятельность, повышение их профессиональной, правовой, информационной, 

коммуникативной компетентности и мастерства, необходимых для решения образовательных задач 
развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей их развития;  
• выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей 
раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использует методы и средства 
для их психолого-педагогического просвещения. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья ДОО учитывает особенности их физического и психофизиологического развития.  
В ДОО имеется необходимое для образовательной деятельности воспитанников оснащение и 
оборудование:  
• учебно-методический комплект Программы, в том числе для реализации части, формируемой 
участниками образовательных отношений;  
• помещение для игр и занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игровые, 
коммуникативные, познавательно-исследовательские практики, музыкальные, двигательные и 
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  
• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста;  
• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты.  
      Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 
требованиям для дошкольных образовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в соответствии с возрастом. В каждой возрастной группе имеются центры 
детской активности, обеспечивающие разнообразную детскую деятельность. 
      В ДОО предусмотрено использование образовательных ресурсов, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
оздоровительного оборудования. 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений предусмотрен 
следующий учебно-методический комплект. 
- Образовательная Программа «Самоцвет» - Екатеринбург, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2019 

Социально-коммуникативное развитие  
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- Азбука безопасности на дороге. Образовательная Программа по формированию навыков 
безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с.  
- Память, которой не будет забвенья…– Екатеринбург, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2010  
- Рыжова Н.А. Я и природа 

Познавательное развитие  
-Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального мира 
средствами конструктора LEGO). – М.:»ЛИНКА-ПРЕСС», 2001  
- Мошкевич А. Свердловская область  
- Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 
-Фешина Е.В. Лего - конструирование в детском саду. - М.: Творческий центр «Сфера», 2012 г. 
-Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие  
- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала/ 
Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ИРРО  
- Барадулин В.А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала  
- Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры  
- Копылова В.И. Ювелирное искусство Урала  
- Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя, 1997  
- Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. 
Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: 
ИРРО, 2008.  
Физическое развитие  
- Подвижные игры народов Урала для детей дошкольного возраста/ Сост. Крыжановская Л.А.. - 
Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО»  
- Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - Екатеринбург: 
ИРРО. – 2009.  

Регламентирование использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе  
Использование ИКТ в образовательной деятельности ДОО регламентируется Порядком 
использования информационно-коммуникационных технологий в ДОО, разрабатываемым и 
утверждаемым ДОО самостоятельно на основе санитарных требований и сложившихся потребностей 
участников образовательных отношений. В Порядке устанавливаются следующие требования к 
осуществлению образовательной деятельности с ИКТ:  
- продолжительность непрерывной работы с использованием компьютера и визуальных, 
интерактивных средств  
- в младшем дошкольном возрасте составляет 5-7 минут,  
- в старшем дошкольном возрасте 10-15 минут,  
- при просмотре презентаций расстояние первого ряда до экрана доски должно составлять не менее 
2,5 метров;  
- образовательная деятельность с использованием компьютера и компьютерного оборудования 
проводится в первой половине дня, в дни наибольшей умственной активности детей (вторник, среда, 
четверг). Недопустимо проводить занятия с компьютером во время, отведённое для прогулок и 
дневного отдыха. В темное время суток (утренние часы зимнего периода) просмотр презентаций 
проводят при искусственном освещении группы верхним светом. Во избежание отражения 
солнечных бликов на экране в дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми шторами или 
жалюзи;  
 - после каждого занятия с использованием ИКТ проводится сквозное проветривание помещения;  
 - для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непрерывной образовательной 
деятельности с использованием компьютерной техники необходимо обеспечить гигиенически 
рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный 
уровень освещенности.  
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 
основываются на народных традициях, социальной жизни региона, где мы проживаем: 
- Масленица  
-  Новый год  
-  День матери  
-  8 Марта  
- День Защитников Отечества 

- 9 МАЯ  
- Сабантуй 

- День машиностроителя 

- День шахтера 

- День пожилого человека 

Совместные досуговые события с родителями: 
- концерты  
- выставки семейного творчества  
- физкультурные и музыкальные праздники 

- проектная деятельность  
Общекультурные традиции жизни ДОО: 
-  выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии  
-  взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в ДОО  
- волонтерская деятельность для жителей поселка (социальные акции) 
Традиции и ритуалы ДОО: 
«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по 
отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении  
«Общие сборы» (утренние и вечерние): приветствие всех детей группы, участие детей в 
планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы, установление в группе 
благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 
деятельности  
Чествование именинника: поздравление именинника, дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, 
а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом, подчеркиваем значимость каждого ребенка 
в группе;  
 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в 
игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для психологического комфорта 
ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия.  
Планирование образовательной деятельности 

Организации образовательной деятельности с детьми планируется в двух формах: 
• совместная деятельность детей и взрослых; 
• самостоятельная деятельность детей. 
              В настоящее время приоритет в выборе, построении образовательной деятельности, 
смещается в сторону ребенка, на основе его индивидуальных потребностей, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования. 
Сам ребенок: 
• имеет возможность выбора (содержания, вида деятельности, материалов, места и способов 
действий, партнерства и т. п.); 
• получает опыт осознания того, что его личная свобода – в способности выбирать из своих 
многочисленных «хочу», те, за которые от готов нести личную ответственность; 
• получает поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых «хочу» 
преобразовываются в «могу». 

Деятельность ребенка осуществляется совместно со взрослым. Все формы образовательной 
деятельности вместе и каждая в отдельности реализуются с учетом принципов программы. 
Совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка позволяет детям запечатлеть, накопить, 
идентифицировать собственный опыт, научиться самостоятельно познавать окружающий мир, 
проявить свою активность, принимать участие в выборе того: 
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• для чего (для кого) ему это нужно (например, хочу построить, чтобы помочь…); на основании 
эмоционального отношения ребенка (желание проявить активность к объекту, субъекту) 
формируется интерес («мотив – дело»), ребенок получает чувственные впечатления – эмоционально-

чувственный компонент; 
• чему он хочет научиться (стремление ребенка включиться в процесс деятельности) – 

деятельностный компонент; 
• что ребенок хочет узнать (познавательная инициатива, целеполагание, волевое усилие, осознанное 
намерение) – когнитивный компонент. 
Совместная деятельность взрослых и детей осуществляется в игровой ситуации развития, как 
возникающей спонтанно, по инициативе детей, так и организованная взрослым с гибким подбором 
образовательных со- держаний и предметного материала, позволяющая системно решать 
образовательные задачи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, интересов детей, 
открывая путь становлению инициативности и самостоятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
Самостоятельная деятельность детей – свободно выбираемая деятельность, в которой ребенок 
реализует себя, не только овладевая содержанием и способами действий, но и приобретает 
актуальные персонифицированные знания. Мотивом может быть интерес, желание помочь, 
необходимость удовлетворить потребности. В ситуации, когда ребёнок свободно реализует свои 
интересы, потребности, проявляет волю, его деятельность имеет мощную мотивацию, эмоционально 
насыщена и психологически комфортна, что имеет принципиальное значение для развития 
независимости, самостоятельности, креативности, творчества. 
Расписание непрерывной образовательной деятельности определяется учебным планом на учебный 
год и утверждается заведующим МБДОУ. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  
- наблюдения – в уголке природы  
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие и 
пр)  
создание практических, игровых, проблемных ситуаций  
-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- подвижные игры и упражнения,  
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
- свободное общение воспитателя с детьми.  
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая среда в контексте ФГОС ДО ориентирована на индивидуальные траектории 
развития дошкольников. Доступность и безопасность среды достигается при размещении в ней 
оборудования и оснащения. Тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает 
детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря обеспечивает: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
• возможность самовыражения детей; 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
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детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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